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Введение
О квантах и других демонах

Уоррен Баффет — не лучший специалист по управлению денежными 
средствами в мире. И Джордж Сорос, и Билл Гросс — тоже. Лучший 
в мире специалист по управлению денежными средствами — человек, 
о  котором вы, возможно, никогда не слышали — если, конечно, вы 
не физик. Если же вы физик, то наверняка знаете его имя. Это Джим 
Саймонс  — соавтор замечательного явления в  математике, которое 
называется «трехмерная модель Черна—Саймонса» — одна из самых 
важных составляющих теории струн. Модель это абстрактная, труд-
ная для понимания, тяжеловесная. Некоторые говорят, что она даже 
слишком абстрактна и созерцательна. Но именно она сделала Саймон-
са живой легендой, чье имя произносят вполголоса на отделениях фи-
зики не только Гарварда и Принстона.

Саймонс привлекает внимание профессорским видом — седые во-
лосы, бородка*. В редких случаях, когда он появляется на публике, 
Саймонс обычно бывает в мятой рубашке и спортивной куртке — он 
не признает отутюженных костюмов и галстуков, которые носит боль-
шинство элитарных трейдеров. Его вклад в физику и математику ско-
рее сугубо теоретический. В центре его внимания – классификация 

*	 Саймонс отказался давать интервью для этой книги. Материалы о Саймонсе и истории 
Renaissance подобраны из разных источников, включая работы Пельца (2008 г.), Грира 
(1996 г.), статьи в журнале «Seed» (2006 г.), работы Цукермана (2005 г.), Люкса (2000 г.) 
и Паттерсона (2010 г.). Саймонс необычайно многословен (по сравнению с его обычной 
сдержанностью), рассказывая о том, как он стал математиком, а затем — как он перешел 
от математики и физики к финансам (публичная лекция, прочитанная им в 2010 г. в МТИ; 
в работе 2009 г. он описывает свой вклад в математическую физику и геометрию. 

 [Здесь и далее, если не отмечено отдельно, примечания автора. Автор ссылается на работы  
из списка литературы в конце книги. Прим. ред.]
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признаков сложных геометрических форм. Его трудно назвать уче-
ным, работающим с конкретными числами: как только вы достигаете 
уровня абстрактного мышления Саймонса, числа и все остальное, что 
являет собой математика в ее традиционном понимании, превраща-
ется в далекие воспоминания. Он явно не тот человек, который сломя 
голову бросается в бурлящие воды управления хедж-фондами.

Но тем не менее совершенно неожиданно он основал чрезвычайно 
успешную инвестиционную компанию  — Renaissance Technologies.  
В 1988 году Саймонс вместе с еще одним математиком, Джеймсом Ак-
сом, создали именной фонд Renaissance. Назвали они его Medallion* 
в честь престижных премий, которые вручаются за заслуги в обла-
сти математики и  которые Акс и  Саймонс получали в  1960–1970-е 
годы. В последующее десятилетие фонд получил беспрецедентный 
доход в  2478,6%, оставив далеко позади все остальные хедж-фонды 
мира**. Чтобы пояснить, насколько это результат выдающийся, на-
помним, что доход Фонда Quantum Джорджа Сороса, занимавшего 
в то время второе место среди наиболее успешных фондов, составил 
1710,1%. Успех сопутствовал Medallion и в следующее десятилетие — 
в  целом за время существования фонда его доходы составляли по-
чти 40% годовых после оплаты комиссионных и иных сборов, размер 
которых вдвое превышал средний показатель по отрасли. (Сравните 
с Berkshire Hathaway, доход которой с момента, когда в 1967 году Баф-
фет превратил ее в инвестиционную компанию, и до 2010 года вклю-
чительно составлял в среднем 20%)***. Сегодня Саймонс — один из 
самых богатых людей в мире. Согласно рейтингу Forbes, в 2011 году 
его чистые активы составляли 10,6 миллиарда долларов****. Текущий 
банковский счет Саймонса сопоставим с капиталом некоторых влия-
тельных инвестиционных компаний.

Штат сотрудников Renaissance — около двухсот человек, работаю-
щих в основном в головном офисе компании в городке Ист-Сетокет, 
напоминающем крепость. Треть из них имеет докторскую степень — 
и не в сфере финансов, а, подобно самому Саймонсу, в физике, мате-

* Акс удостоился Премии Коула в 1967 году, а Саймонс — Премии Веблена в 1976 году. 
** Показатели доходов Medallion из работ Люкса (2000 г.) и Цукермана (2005 г.).

*** Эти показатели взяты из годового отчета Berkshire Hathaway за 2010 год (Баффет, 
 2010 г.). 2010 год — это самый последний год, за который имеются данные.

**** Журнал Forbes (2011 г.). 
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матике, статистике. По словам математика из Мичиганского техноло-
гического института (МТИ) Изадора Зингера, Renaissance — лучшее 
в мире физико-математическое отделение — и именно поэтому фир-
ма процветает*. Renaissance не берет на работу никого, на ком есть 
даже малейший «налет Уолл-стрит». Кандидаты с  докторской сте-
пенью в области финансов могут даже не подавать сюда свои резю-
ме, впрочем, как и трейдеры, начинавшие карьеру в традиционных 
инвестиционных банках или хедж-фондах. Секрет успеха Саймон-
са заключается в том, что он избегает профессиональных экспертов 
в области финансов. И небезосновательно. Как говорят сами эти эк-
сперты, людей, подобных Саймонсу, не должно быть по определению. 
Условно говоря, он совершил невозможное — предсказал непредска-
зуемое и сколотил на этом состояние.

Предполагается, что хедж-фонды создают уравновешенные инве-
стиционные портфели**. Самый простой вариант — купить один ак-
тив и одновременно продать другой — своего рода страховой полис. 
Часто в роли одного из активов выступает так называемый дерива-
тив. Деривативы — это контракты, основанные на обеспечении иного 
рода. В их качестве могут выступать акции, облигации, товары. На-
пример, один из видов деривативов — так называемый «фьючерсный 
контракт». Если вы покупаете фьючерсный контракт, например, 
на поставку зерна, это означает, что вы соглашаетесь купить зерно 
в определенный установленный момент времени в будущем по цене, 
установленной сегодня. Стоимость зернового фьючерса зависит от 
стоимости зерна: если цена на зерно растет, то растет и стоимость ва-
ших зерновых фьючерсов. Но если цены на зерно упадут, вы можете 
оказаться в проигрыше, поскольку контракт обязывает вас заплатить 
за зерно больше, чем его рыночная цена. Часто (хотя и не всегда) по 
истечении срока действия контракта обмен реального зерна на ре-
альные деньги не происходит; вместо этого производится денежный 
расчет в  размере, соответствующем разнице между ценой, которую 
вы согласились уплатить, и текущей ценой.

* Зингер сделал это замечание во введении к публичной лекции Саймонса в МТИ в 2010 го      ду 
(Саймонс, 2010 г.).

** Подробнее об истории хедж-фондов и их роли в кризисе 2008 года см. у Мал лаби (2010  г.). 
Историю внутренних механизмов финансовых учреждений вообще см. у  Мишкина 
и Икинса (2009 г.). 
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В последнее время о деривативах много говорят, преимущественно 
в  негативных тонах. Но деривативы  — это порождение не сегодня-
шнего дня. И не вчерашнего. Деривативы существуют уже не менее 
четырех тысяч лет, о чем свидетельствуют глиняные таблички, обна-
руженные в древней Месопотамии на территории современного Ира-
ка*. На них задокументированы конкретные фьючерсные контракты. 
Цель фьючерсных контрактов проста: они нивелируют неопределен-
ность. Представьте, что Анумпиша и Намраншарур, два сына Санед-
дина, — шумерские хлеборобы. Они стоят перед дилеммой, засевать 
ли им свои поля ячменем или пшеницей. Между тем жрица Илтани 
знает, что следующей осенью ей понадобится ячмень, но она знает 
и  то, что цены на ячмень могут непредсказуемо колебаться. На ос-
новании самой свежей информации, полученной от местного купца, 
Анумпиша и Намраншарур предлагают Илтани купить фьючерсный 
контракт на их ячмень; они согласны продать Илтани определенное 
количество ячменя по заранее согласованной цене после того, как со-
берут урожай. Таким образом, Анумпиша и Намраншарур могут спо-
койно сажать ячмень, поскольку уже нашли на него покупателя. Тем 
временем Илтани знает, что она приобретет достаточное количество 
ячменя по фиксированной цене. В этом случае дериватив несет в себе 
определенный риск для продавца, связанный с производством това-
ра, и ограждает покупателя от неожиданного скачка цен. Всегда су-
ществует риск того, что сыновья Синеддина не смогут исполнить свои 
обязательства по поставке зерна, например им помешает засуха или 
неурожай. В этом случае им, скорее всего, придется купить зерно у ко-
го-либо еще и перепродать его Илтани по заранее согласованной цене.

Хедж-фонды используют деривативы практически таким же обра-
зом, как и древние месопотамцы. Купить акции и продать фьючерсы 
фондового рынка  — это как посадить ячмень и  продать фьючерсы 
на него. Фьючерсы — что-то вроде страховки от падения стоимости 
акций.

Однако хедж-фонды, которые в 2000-е годы вступили в эпоху зре-
лости, затмили сыновей Синеддина. Этими фондами управляли спе-
циалисты по биржевому анализу, которых еще называют квантами. 
Они представляли собой новый вид элиты Уолл-стрит. У многих из 

* Детали ранней истории срочных контрактов взяты у Суона (2000 г.). Имена, используемые 
в тексте, взяты из настоящих месопотамских табличек. 
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них были докторские степени в  области финансов, они обучились 
ультрасовременным теориям, знание которых никогда раньше не тре -
бовалось для работы на Уолл-стрит. Их же коллеги, получившие об-
разование в  таких областях знаний, как математика и  физика, ока-
зались «во втором эшелоне». Кванты были вооружены формулами, 
которые должны были точно сказать, каким образом цены на дери-
вативы соотносятся с ценными бумагами, лежащими в основе этих 
деривативов. Они пользовались самыми быстрыми, самыми совре-
менными компьютерными системами в мире, запрограммированны-
ми на расчет возможных рисков, чтобы поддерживать свои портфели 
идеально уравновешенными. Стратегия этих фондов, казалось, была 
выверена до мельчайших деталей. Что бы ни случилось, они всегда 
должны получать пусть небольшую, но прибыль, и практически ни-
когда не допустят значительных убытков. По крайней мере, предпо-
лагалось, что фонды будут работать именно таким образом.

Но когда в  понедельник 6 августа 2007 года открылись рынки, 
началось настоящее светопреставление*. Портфели хедж-фондов, 
сформированные с целью зарабатывания денег, отказались работать. 
Позиции, которые обязаны были идти вверх, пошли вниз. Странным 
образом и  те позиции, которые должны были идти вверх, если все 
остальные пойдут вниз, тоже пошли вниз. Практически все основные 
«квантовые фонды» потерпели тяжелое поражение. Какую бы стра-
тегию они ни пытались использовать, она неожиданно оказывалась 
уязвимой — будь то акции, облигации, валюта или товары. Миллио-
ны долларов вылетели на ветер.

Один день сменялся другим, а странный кризис только усугублял-
ся. Несмотря на все свои знания, ни один из трейдеров квантовых 
фондов не понимал, что происходит. К среде 8 августа ситуация стала 
отчаянной. В этот день один только крупный фонд Morgan Stanley 
под названием Process Driven Trading потерял 300 миллионов долла-
ров. Другой фонд, Applied Quantitative Research Capital Management, 
лишился 500 миллионов долларов. Огромный, строго засекреченный 

* Рассказ о квантовом кризисе 2007 года, включая указанные ниже цифры, взят из работы 
Скотта Паттерсона [Издана на русском языке: Кванты. Как волшебники от математики 
заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок. – М. : Манн, Иванов и Фер-
бер, 2014. Прим. ред.], из газетных статей за август-сентябрь 2007 года (Паттерсон и Раг-
хаван, 2007 г.; Лахарт, 2007 г.; Носера, 2007 г.; Аренс, 2007 г.), а также из научного труда на 
эту тему (Гортон, 2010 г.; Хандани и Ло, 2011 г.). 
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фонд Goldman Sachs под названием Global Alpha за месяц по состоя-
нию на тот момент ушел в минус на 1,5 миллиарда долларов. А индекс 
Доу-Джонса между тем поднялся на 150 пунктов, поскольку все ак-
ции, против которых ставили квантовые фонды, оживились. Что-то 
пошло совсем не так.

Рынок продолжало лихорадить до конца недели. Наконец это за-
кончилось за выходные дни, когда Goldman Sachs вбросил новый 
капитал в 3 миллиарда долларов, чтобы стабилизировать свои фон-
ды. Это помогло остановить кровопролитие, паника стихла как ми-
нимум до конца августа. Однако вскоре слухи о  потерях дошли до 
журналистов, специализирующихся на освещении событий в  мире 
бизнеса, и они попытались разобраться в причинах того, что уже на-
чали называть квантовым кризисом. Но даже после того, как помощь 
Goldman Sachs выправила положение, найти объяснение происходя-
щему было трудно. Управляющие фондами нервничали и надеялись, 
что безумная «адская неделя» была каким-то стихийным провалом, 
вихрем, который уже миновал. Многим приходила на ум одна фраза. 
Еще в XVII веке во время краха рынка в Англии Исаак Ньютон в от-
чаянии сказал: «Я могу рассчитать движение звезд, но не действия 
сумасшедших людей»*.

Влача жалкое существование, квантовые фонды ожидали наступ-
ления конца года. Но в ноябре и декабре они опять были атакованы 
августовским призраком. Некоторым из них, хотя далеко не всем, 
удалось-таки к  концу года погасить убытки. В среднем в  2007 году 
хедж-фонды вернули около 10% — меньше чем для многих других, 
менее изощренных инвестиций**. А фонд Джима Саймонса Medallion 
вернул 73,7%***. 

Но даже Medallion ощутил на себе «августовскую жару». Когда на-
ступил 2008 год, кванты надеялись на то, что худшее позади. Но это 
было не так.

* Хотя известно, что Ньютон потерпел определенные убытки в «пузыре» South Seas, эта ци-
тата иногда оспаривается. Похоже, ссылка на источник берет начало в работе Спенсера 
(1820 г., с. 368). 

** Указанные цифры взяты из работы Сурд (2008 г.). 
*** Показатели выручки Medallion взяты у  Уиллоуби (2008 г.). Стоит отметить, что другой 

важный фонд Renaissance, Renaissance Institutional Equities Fund, стратегия которого сход-
на со стратегией других квантовых фондов и который предназначен для значительно бо-
лее высокой капитализации, чем Medallion Fund, действительно понес убытки около 1% 
в 2007 году (Страсбург и Бертон, 2008 г.). 
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Я задумался о написании этой книги осенью 2008 года. В том году 
экономика США вошла в мертвую петлю — инвестиционные банки 
с вековой историей Bear Stearns и Lehman Brothers обрушились вме-
сте с рынком. Мое внимание, как и многих других, было приковано 
к новостям об обвале рынка. В освещении этих событий меня особен-
но поражало одно: я постоянно сталкивался с тезисом, что физики 
и математики, которые пришли на Уолл-стрит, навсегда изменили ее. 
Подтекст этих статей был очевиден: ответственность за коллапс, в ко-
тором оказалась Уолл-стрит, лежит на физиках. Они, подобно Икару, 
поднялись в своем полете слишком высоко и упали. Их крыльями из 
воска были сложные математические модели, заимствованные из фи-
зики, инструменты, обещавшие безграничное благополучие в учеб-
ных аудиториях, которые расплавились, столкнувшись с превратно-
стями реалий Уолл-стрит. И теперь все расплачиваются за это.

Как раз в  то время я заканчивал диссертацию на соискание сте-
пени по физике и  математике, и  мысль о  том, что за обвалом рын-
ка стоят именно физики, меня буквально шокировала. Безусловно, 
я был знаком с людьми, которые обучались по специальностям «фи-
зика» и «математика», а  затем стали инвестиционными банкирами. 
Я слышал рассказы о  талантливых студентах, которых переманили 
из науки на Уолл-стрит обещаниями несметных богатств. Но я также 
знал и  банкиров, которые учились по специальности «философия» 
и «английская филология». 

Полагаю, что физики и математики привлекали инвестиционные 
банки тем, что хорошо владели логикой и профессионально работа-
ли с  цифрами. Но я никогда и  подумать не мог, что физики могли 
представлять для кого-либо особый интерес просто потому, что они 
немного знали физику. Все это было похоже на загадку. Что общего 
между физиками и финансами? 

Ни в одном отчете об обвале рынка ничего не говорилось о том, 
почему физика или физики стали такими важными персонами для 
мировой экономики или почему вообще кому-то пришло в голову, 
что концепции, взятые из физики, могут иметь какое-то отноше-
ние к  рынкам. Общеизвестна мудрость, пропагандируемая Нас-
симом Талебом*, автором бестселлера «Черный лебедь. Под знаком  

* См. работы Талеба (2004 г., 2007 г.). 
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не предсказуемости»*, а также некоторыми сторонниками поведенче-
ской экономики, что глупо использовать сложные модели для пред-
сказания поведения рынка. В конце концов, люди, действующие на 
рын ке, — это вам не кварки. Но это как раз и смущало меня. Выходит, 
тысяча мошенников с калькуляторами в руках одурачила такие банки 
Уолл-стрит, как Morgan Stanley и Goldman Sachs? Выходило, что беда 
заключалась в том, что физики и прочие кванты управляли фонда-
ми, терпящими миллиардные убытки? Но если все их усилия были 
так очевидно неразумны, почему им доверяли деньги? Безусловно, 
что кто-то, смыслящий в  бизнесе, был убежден в  том, что кванты 
действительно о чем-то догадывались. Но именно эта часть истории 
«потерялась» в публикациях прессы. И мне захотелось докопаться до 
истины.

Я начал «раскопки». Будучи физиком, я полагал: начинать надо 
с поиска людей, которым первым пришло в голову, что для того, что-
бы понять рынки, нужно использовать физику. Я хотел выяснить, ка-
кая, по их мнению, существует связь между физикой и финансами. 
Но мне также хотелось узнать, как эти идеи прижились на практике, 
каким образом физикам удалось стать силой на Уолл-стрит. История 
унесла меня из Парижа начала ХХ века в государственные лаборато-
рии времен Второй мировой войны, от столов Лас-Вегаса для игры 
в блэкджек в общины радикальных хиппи на Тихоокеанском побере-
жье. В общем, связь между физикой и современной теорией финан-
сов (и экономикой в более широком смысле) оказалась на удивление 
многогранной.

Эта книга — о физиках в сфере финансов. Недавний кризис состав-
ляет часть этой истории, но во многих отношениях — незначитель-
ную ее часть. Эта книга не об обвале рынка. Книг на эту тему было на-
писано предостаточно, в том числе и о роли, которую сыграли в этом 
кванты. Моя книга — о чем-то большем. Она о том, каким образом 
возникли кванты, как сложные математические модели стали во гла-
ве современных финансов. И что еще важнее, это книга о будущем 
финансов, почему мы должны ориентироваться на новые концепции 
из физики и смежных областей знаний при решении существующих 
мировых экономических проблем. Это — история, которая призва-

* Издана на русском языке: Талеб. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. –  
М. : КоЛибри, 2013. Прим. ред.
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на навсегда изменить наши взгляды на современную экономическую 
политику.

То, о чем я рассказываю в этой книге, убедило меня — и, надеюсь, 
убедит вас — в том, что в наших нынешних экономических трудно-
стях виноваты вовсе не физики со своими моделями. Но это и не оз-
начает, что в части математического моделирования в сфере финан-
сов все обстоит благополучно. Концепции, которые могли помочь 
избежать недавнего финансового обвала, сформировались за много 
лет до кризиса. (Некоторые из них я описываю в этой книге.) Тем не 
менее немногие банки, хедж-фонды и  государственные чиновники 
подавали признаки того, что готовы прислушаться к  физикам, чьи 
предложения могли бы что-то изменить. Даже самые многоопытные 
квантовые фонды полагались на технологии первого или второго 
поколения, в то время как уже были созданы инструменты третьего 
и четвертого поколения. Если мы собираемся продолжать использо-
вать физику на Уолл-стрит, как использовали ее в течение тридцати 
последних лет, мы должны чрезвычайно точно улавливать момент, 
когда инструменты, имеющиеся в  нашем распоряжении, начинают  
не справляться с задачами, которые мы перед ними ставим. Мы долж-
ны быстро реагировать на появление новых инструментов, которые 
смогут помочь нам лучше делать то, что мы делаем сейчас. Если вы 
думаете о финансовых моделях так, как рекомендовали физики, это 
совершенно очевидная вещь. В конце концов, финансы не исключе-
ние — пристальное внимание к слабым сторонам сложившихся моде-
лей крайне важно во всех прикладных науках. Опасность возникает 
тогда, когда мы используем концепции из физики, но сами при этом 
перестаем мыслить как физики.

В Нью-Йорке есть одно учреждение, которое не забыло о  своих 
научных корнях. Это — Renaissance, финансовая компания, которая 
не берет на работу финансовых экспертов. 2008 год разнес многие 
банки и фонды в пух и прах. Помимо Bear Stearns и Lehman Brothers 
закрылись или оказались на краю пропасти страховой гигант AIG, 
множество хедж-фондов, сотни банков, тяжеловесы из числа кванто-
вых фондов, обладающих миллиардами долларов, такие как Citadel 
Investment Group. Пострадали даже сторонники традиционного под-
хода: Berkshire Hathaway понес самые крупные за всю свою историю 
убытки, составившие 10% балансовой стоимости с каждой акции, —   
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тогда как стоимость самих акций уменьшилась вдвое*. Но убытки 
в тот год понесли не все. Фонд Джима Саймонса Medallion заработал 
80% даже при том, что финансовый сектор вокруг рухнул**. Должно 
быть, настоящие физики что-то делают правильно.

* Цифры взяты из годового отчета Berkshire Hathaway за 2010 год (Баффет, 2010 г.). 
** Цифры по Medallion взяты у Уиллоуби (2009 г.). 



Глава	1
Начало начал

Конец XIX столетия, «прекрасная эпоха». Париж гудел от происходя-
щих в нем событий. Новая башня Гюстава Эйфеля, которую парижа-
не, жившие в ее тени, считали скандальным явлением, возвысилась 
над территорией Всемирной ярмарки в 1889 году. На севере, у под-
ножия Монмартра, только что открылось новое кабаре — «Мулен 
Руж». Открылось с помпой, принц Уэльский специально приехал из 
Британии, чтобы посмотреть шоу. По городу бродили слухи о каких-
то необъяснимых происшествиях в новом здании городской оперы 
в Пале-Гарнье, о том, что там упала часть канделябра и кого-то уби-
ла, что в опере поселился призрак.

Всего в  нескольких кварталах к  востоку от Пале-Гарнье билось 
серд це французской империи — Парижская фондовая биржа, глав-
ная финансовая биржа столицы. 

Она расположилась во дворце Пале-Броньяр, построенном Напо-
леоном как храм денег. По бокам наружной лестницы находились 
статуи его богов: Правосудия, Торговли, Земледелия и Трудолюбия. 
Величественные колонны в стиле неоклассицизма высились у входа 
во дворец. Внутри располагался похожий на пещеру центральный 
зал, достаточно большой, чтобы вместить сотни брокеров и сотруд-
ников биржи. Они собирались каждый день на один час под пыш-
ными резными рельефами и массивной застекленной крышей, чтобы 
торговать бессрочными государственными облигациями  — «рент-
ными бумагами», целое столетие финансировавшими глобальные 
амбиции Франции. 

Величественный и  внушительный, Пале-Броньяр был не только 
центром Парижа, он был центром мира. По крайней мере, так пока-
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залось Луи Башелье, когда в 1892 году он впервые подошел к дворцу*. 
Ему, сироте-провинциалу, было чуть больше двадцати. Он только что 
демобилизовался из армии и приехал в Париж, рассчитывая продол-
жить обучение в университете. Луи твердо решил стать математиком 
или физиком. Но дома оставались сестра и младенец-брат, которым 
надо было помогать. Луи незадолго до этого продал семейный биз-
нес, который приносил вполне приличный доход. Но он понимал, что 
деньги, вырученные за него, не вечны. И пока его сокурсники с го-
ловой погружались в учебу, Башелье работал. К счастью, благодаря 
математическому складу ума и некоторому практическому опыту ве-
дения бизнеса ему удалось получить место на Бирже. Луи убеждал 
себя, что это только временно. Финансами он занимался днем, ночи 
оставались для занятий физикой.

Башелье нервно поднимался по лестнице к колоннам Биржи.
Внутри царил настоящий бедлам**. Трейдеры и брокеры собирались 

в центральном зале Пале-Броньяр и криком сообщали о своем наме-
рении что-то купить или продать; когда это не срабатывало, подава-
ли сигналы руками. Залы были заполнены снующими туда и  сюда 
людьми, заключающими сделки, передающими друг другу контракты 
и векселя, подающими заявки на покупку акций и продающими акции 
и «рентные бумаги». Башелье обладал, может быть, чуть больше, чем 
элементарными знаниями в  сфере французской финансовой систе-
мы. Биржа не казалась ему подходящим местом для тихого школяра- 

* История, изложенная в  данном разделе, рассказана вольно, поскольку некоторые дета-
ли жизни Башелье не очень хорошо известны. В частности, я придерживаюсь версии 
французского историка статистики Бернара Брю, который утверждал, что Башелье почти 
наверняка работал на бирже, чтобы зарабатывать себе на жизнь, пока учился в универ-
ситете. Это началось в  1892 году и  продолжалось, даже когда у  него уже была степень 
доктора философии, но еще не было постоянной работы в сфере науки (Таккю, 2001 г.). 
Однако, как признает Брю, конкретные свидетельства работы Башелье на бирже отсутст-
вуют. Другая вольность связана с идеей о том, что Башелье успокаивал себя, приближаясь 
к бирже, представляя себе, что это — гигантское казино. Все остальные представленные 
здесь детали — возраст Башелье, год его приезда в Париж, ситуация в семье — тщательно 
задокументированы. Приведенные здесь подробности биографии взяты из документов, 
собранных Курто и Кабановым (2002 г.), Диманом и Бен-Эль-Мечайеком (2006 г.), Сул-
ливаном и Уэйзерсом (1991 г.). Йовановичем (2000 г.), Дэйвисом и Этериджем (2006 г.), 
Мандельбротом (1982 г.), Мандельбротом и Хадсоном (2004 г.), Маккензи (2006 г.) и Пат-
терсоном (2010 г.).

** Биржа была разновидностью системы торга голосом и  жестом, и когда брокеры соби-
рались в  здании для совершения сделок, создавалось впечатление, что торг становился 
абсолютно беспорядочным. Современные биржи, работающие по принципу торга голо-
сом и жестом, безусловно, похожи на «абсолютный бедлам». Также об истории биржи см. 
у Уолкера (2001 г.) и Леманна (1991 г., 1997 г.).
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математика. «Это — просто игра», — мысленно успокаивал он себя. Те-
ория вероятности, математика случая (и, если на то пошло, азартная 
игра) всегда приводила Башелье в восторг. Если представить, что фран-
цузский финансовый рынок — это игорный дом, в котором игра идет 
по определенным правилам, которые он узнает, возможно, все не будет 
казаться ему таким ужасным. Протискиваясь сквозь толпу, Башелье 
повторял мантру: «Это просто усовершенствованная игра случая».

«Кто этот парень?» — во второй раз за две минуты задал себе во-
прос Пол Самуэльсон. Он сидел в своем офисе на отделении экономи-
ки МТИ. Шел 1955-й год или около того. Перед ним лежала диссерта-
ция на соискание степени доктора, около полувека назад написанная 
неким французом, о  котором, по твердому убеждению Самуэльсо-
на, он никогда не слышал*. Бакалавр Башелье… Что-то вроде этого.  
Он еще раз посмотрел на заглавную страницу: Луи Башелье. Это имя 
ни о чем ему не говорило**.

Работа, лежавшая открытой на столе Самуэльсона, буквально по-
трясла его. Оказывается, еще пятьдесят пять лет назад Башелье опи-
сал математику финансовых рынков. Первой мыслью Самуэльсона 
было то, что его собственная работа на эту тему, которой он зани-
мался последние семь лет, работа, которая, как предполагалось, ля-
жет в основу диссертации одного из его студентов, утратила претен-
зию на оригинальность. Но что потрясало еще больше, так это то, что 
еще в  1900 году этот тип, Башелье, очень хорошо разобрался в  той 
математике, которую Самуэльсон и его ученики только сейчас пыта-
лись приспособить к экономике, — в математике, которая, как пола-
гал Самуэльсон, была разработана значительно позднее. Технологии 
Вейнера, уравнения Холмогорова, мартингалы Дуба... Самуэльсон 
был убежден, что все это  — истинные новации, которым не более 
двух десятков лет. А выясняется, они все уже были описаны Башелье.  
Как получилось, что Самуэльсон ни разу о нем не слышал?

* Это диссертация Башелье (Башелье, 1900 г.), представленная как на французском, так и на 
английском языках, — Дэйвис и Этеридж (2006 г.).

** Самуэльсон часто рассказывал историю своего повторного открытия работы Башелье, 
в том числе в предисловии к работе Дэйвиса и Этериджа (2006 г.) и в своей работе 2000 г. 
В последней Самуэльсон предполагает, что он, скорее всего, слышал о  Башелье еще до 
получения открытки Сэвиджа. Обратите внимание, что хотя версия о том, что о Башелье 
никто не помнил до тех пор, пока Сэвидж не наткнулся на его учебник 1914 года, является 
стандартной, некоторые утверждают, что на самом деле Башелье никогда не был безвест-
ным в англоговорящем мире. См. работу Йовановича (2000 г.).
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Интерес к  Башелье возник у  Самуэльсона несколько дней назад, 
когда он получил открытку от своего друга Леонарда «Джимми» 
Сэвиджа, профессора статистики из Университета Чикаго. Сэвидж 
только что закончил работу над учебником по теории вероятности 
и статистике. По ходу работы у него возник интерес к истории. Копа-
ясь в университетской библиотеке в поисках работ по теории веро-
ятности начала ХХ века, Сэвидж случайно натолкнулся на учебник 
1914 го да*, который он никогда раньше не встречал. Полистав его, 
Сэвидж обнаружил, что помимо некоего новаторского взгляда на 
теорию вероятности книга содержала несколько глав, посвященных 
явлению, которое автор назвал «биржевой игрой», — буквально, тео-
рии вероятности применительно к игре на бирже. Сэвидж догадался 
(и был прав), что раз он сам никогда раньше ничего не слышал об 
этой книге, скорее всего, и его друзья-экономисты тоже ее не видели. 
Он разослал им письма с вопросом, знают ли они что-нибудь о Ба-
шелье. Самуэльсон никогда не слышал этой фамилии. Но он инте-
ресовался математическими финансами — областью науки, которую, 
как он считал, в  настоящее время изобретает,  — и  ему было любо-
пытно узнать, что сделал этот француз. В библиотеке МТИ не оказа-
лось ни одного экземпляра никому не известного учебника 1914 года.  
Но Самуэльсон нашел другой труд Башелье — его диссертацию «Те-
ория игры на бирже». Он взял книгу в библиотеке и принес в свой 
офис.

Башелье, конечно, был не первым, у кого возник математический 
интерес к азартным играм. Одним из них был представитель итальян-
ского Ренессанса Джероламо Кардано**. Кардано родился в Милане 
где-то в начале XVI века и считался одним из самых образованных 
врачей своих дней. За медицинским советом к нему обращались свя-
щенники и короли. Он был автором сотен эссе на самую разнообраз-
ную тематику — от медицины до математики и мистики. Но его насто-
ящей страстью были азартные игры. Он постоянно играл — в кости, 

* Сэвидж нашел работу Башелье (1914 г.).
** Многое из того, что мы знаем о Кардано, известно из его автобиографии 1929 г. [1576]. 

Было написано несколько его биографий, включая работы Морлея (1854 г.), Ора (1953 г.) 
и Сирэзи (1997 г.), в которых совершена попытка проанализировать его труды как по ма-
тематике, так и по медицине. Подробнее историю теории вероятности в целом см. у Берн-
штайна (1998 г.), Хэкинга (1975 г., 1990 г.), Дэвида (1962 г.), Штиглера (1986 г.) и Хальда 
(2003 г.). 
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карты, шахматы. В своей автобиографии он признает, что прожил 
годы, каждый день играя в азартные игры. Азартные игры в Средние 
века и в эпоху Возрождения строились на простом принципе веро-
ятности выигрыша и проигрыша, схожем с тем, на котором строит-
ся современный тотализатор на скачках. Если вы были букмекером, 
предлагавшим кому-либо сделать ставку, вы могли рекламировать 
вероятность выигрыша в форме пары цифр, например, «10 к 1» или  
«3 к 2», которые отражали бы, как велика вероятность, того, что то, 
на что вы ставите, выиграет (если вероятность выигрыша составляла 
10 к 1, это означало бы: вы ставите 1 доллар, фунт или гульден, и если 
выигрываете, ваш выигрыш составит 10 долларов, или фунтов, или 
гульденов, плюс вашу первоначальную ставку. Если проигрываете, 
вы теряете свой доллар). Называя эти цифры, букмекер в значитель-
ной степени полагался на интуицию. Кардано же считал, что есть 
какой-то научный способ понять, как делать правильные ставки,  
по крайней мере в несложных играх. Он хотел поставить математику 
того времени на службу своему любимому занятию.

В 1526 году, когда Кардано еще не было тридцати лет, он написал 
книгу*, в которой попытался систематизировать теорию вероятности. 
Он сосредоточился на игре в кости. Его главная догадка заключалась 
в том, что если допустить, что кость с одинаковой вероятностью мо-
жет упасть как на одну сторону, так и на другую, можно разработать 
точные вероятности всевозможных комбинаций, в сущности, просчи-
тать их. Так, например, есть шесть возможных вариантов выпадения 
кости. Соответственно, есть и точный способ получить в результате 
цифру 5. Математическая вероятность получения пятерки  — 1 из 6 
(что соответствует коэффициенту 5 к 1). А как насчет получения сум-
мы 10, если бросать две кости? Существует 6 × 6 = 36 возможных ре-
зультатов, три из которых в сумме соответствуют 10. Таким образом, 
вероятность получения в  сумме десятки составляет 3 из 36 (что со-
ответствует коэффициенту 33 к 3). Эти вычисления кажутся элемен-
тарными, даже в XVI веке они не удивили бы — у любого, кто провел 
достаточно времени за игрой в кости, развилось интуитивное чувство 
вероятности. Но Кардано был первым, кто объяснил с математической 
точки зрения, почему вероятность была такой, какой ее все уже знали.

* Книга, которую я имею в виду, — это то, что позднее стало посмертным произведением 
Кардано, — «Liber de ludo aleæ» (Кардано, 1961 г. [1565]). 
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Кардано так и не опубликовал свою книгу — в конце концов, зачем 
раскрывать свои секреты игры? После его смерти рукопись нашли 
среди его бумаг и спустя сто с лишним лет, в 1663 году, опубликовали. 
К тому времени другие авторы уже предприняли самостоятельные 
попытки разработать полноценную теорию вероятности. Наиболее 
серьезная из них появилась с подачи другого азартного игрока, фран-
цузского писателя, известного под псевдонимом Шевалье де Мере*. 
Его интересовало несколько вопросов, наиболее актуальные из кото-
рых касались стратегии игры в кости, которую он очень любил. Игра 
предполагала, что кости кидали несколько раз подряд, и игрок делал 
ставку на то, как они лягут. Например, вы могли держать пари, что 
если бросите одну и ту же кость четыре раза подряд, хотя бы один 
раз выпадет 6. Опыт показывал, что это было пари с равными шанса-
ми, игра сводилась к чистой случайности. Но де Мере инстинктивно 
чувствовал, что если вы заключите пари, что обязательно выпадет 6, 
и  будете делать на это ставку каждый раз, со временем вы станете 
выигрывать немного чаще, чем проигрывать. Это легло в  основу 
стратегии игры де Мере, и с ее помощью он выиграл немалые день-
ги. Однако у де Мере была и вторая стратегия, которую он считал не 
хуже первой, но которая по какой-то причине приносила ему толь-
ко огорчение. Эта вторая стратегия заключалась в следующем: всег-
да держать пари, что если бросать две кости двадцать четыре раза,  
то хотя бы один раз выпадет двойная 6. Но похоже, эта стратегия  
не срабатывала, и де Мере хотел знать почему.

Де Мере был завсегдатаем парижских салонов, светских встреч 
французской интеллигенции, которые проводились в  промежутках 
между приемами и  научными конференциями. В салонах собира-
лись образованные парижане всех мастей, в том числе математики. 
Де Мере начал их расспрашивать об этой задаче. Ни у кого не было 
ответа на его вопрос, никто не проявлял большого интереса к его по-
иску до тех пор, пока де Мере не задал этот вопрос Блезу Паскалю.  
Паскаль  — вундеркинд, самостоятельно разработавший большую 
часть классической геометрии, рисуя в  детстве картинки. Еще под-
ростком он стал завсегдатаем влиятельного салона священника-ие-
зуита Марена Мерсена. Именно там де Мере встретился с Паскалем.  

* Подробнее о де Мере, Паскале и Ферма см. у Делвина (2008 г.), помимо работ об истории 
теории вероятности, указанных выше. 
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Паскаль тоже не знал ответа на вопрос де Мере, но он его заинтри-
говал. Паскаль согласился с мнением де Мере, что эта задача должна 
иметь математическое решение.

Паскаль стал работать над задачей де Мере. Он позвал на помощь 
другого математика, Пьера де Ферма. Ферма был юристом, всесто-
ронне образованным человеком, свободно владевшим полудюжи-
ной иностранных языков, одним из самых способных математиков 
тех дней. Ферма жил приблизительно в шестистах километрах к югу 
от Парижа, в  Тулузе. Паскаль не был с  ним знаком лично, но слы-
шал о нем от своих знакомых из салона Мерсена. В течение 1654 года 
в ходе длительной переписки Паскаль и Ферма нашли решение зада-
чи де Мере. А попутно разработали основные положения современ-
ной теории вероятности.

Одним из результатов переписки между Паскалем и  Ферма был 
способ точного расчета вероятности выигрышных ставок при игре 
в  кости, который интересовал де Мере (система Кардано тоже учи-
тывалась в такого рода играх в кости, но никто об этом не знал, когда 
де Мере заинтересовался этими вопросами). Им удалось показать, 
что первая стратегия де Мере была успешной, поскольку вероят-
ность того, что выпадет 6, если кидать кость четыре раза, была чуть 
выше 50% — скорее 51,7747%. Вторая же стратегия де Мере была не 
так хороша, поскольку вероятность того, что выпадут две цифры 6, 
если кидать две кости двадцать четыре раза, составляла всего около 
49,14%  — менее 50%. Это означало, что со второй стратегией побе-
да была немного менее вероятна, чем проигрыш, в то время как пер-
вая стратегия имела чуть больше шансов на выигрыш. Де Мере был 
в восторге от того, что теперь он мог положиться на аналитические 
наработки двух великих математиков, и стал придерживаться только 
первой стратегии.

Интерпретация аргументов Паскаля и  Ферма была очевидна для  
де Мере. Но что эти цифры означают на самом деле? Большинство лю-
дей интуитивно понимают, что это означает, когда какое-то явление 
имеет ту или иную вероятность, но на самом деле на кону глубокий 
философский вопрос*. Предположим, я говорю: вероятность, что 
выпадет орел, когда подбросят монетку, составляет 50%. То есть если  

* Сложные, но читабельные описания философских вопросов, связанных с  интерпрета-
цией теории вероятности, см. у Хаека (2012 г.), Скирмса (1999 г.) или Хокинга (1990 г.). 
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я буду подбрасывать монетку снова и  снова, приблизительно в  по-
ловине случаев она ляжет орлом вверх. Но это не означает, что мо-
нетка гарантированно упадет орлом вверх ровно в половине случаев. 
Если я подброшу монетку 100 раз, она может упасть орлом вверх 51,  
или 75, или все 100 раз. Может быть любое количество орлов. Почему 
же де Мере все-таки обратил внимание на расчеты Паскаля и Ферма? 
Они отнюдь не гарантировали, что его первая стратегия будет успеш-
ной в  каждом случае. Де Мере мог всю оставшуюся жизнь биться  
об заклад, что 6 будет выпадать каждый раз, когда кто-либо бросит 
кость четыре раза подряд, и больше никогда не выиграть, несмотря на 
расчет вероятности. Это покажется нелепым, но ничто в теории веро-
ятности (или в физике) не исключает такого поворота событий.

Так о  чем же говорит нам теория вероятности, если она ничего  
не гарантирует в отношении того, как часто то или иное событие мо-
жет иметь место? Если бы де Мере задал этот вопрос, ему долго при-
шлось ждать на него ответа. Полвека. Первым, кто в 1705 году неза-
долго до смерти понял, как надо воспринимать зависимость между 
вероятностью и частотой событий, был швейцарский математик Якоб 
Бернулли. Бернулли показал, что если вероятность падения монет-
ки орлом составляет 50%, то вероятность того, что процент «орлов», 
которые действительно выпадут, будет отличаться от 50% на какой-
то процент, но эта разница будет становиться все меньше и меньше, 
чем больше раз вы подбросите монетку. Вероятность падения мо-
нетки орлом в 50% случаев будет выше, если вы подбросите монетку  
100 раз, чем если вы подбросите ее всего два раза. В рассуждениях 
Бернулли есть нечто сомнительное, поскольку он использует идеи 
из теории вероятности, чтобы объяснить, что означает сама вероят-
ность. Бернулли не осознавал (это было полностью обосновано толь-
ко в ХХ веке), что можно доказать: если вероятность падения монет-
ки орлом составляет 50% и подбрасывать монетку бесконечное число 
раз, то (практически) наверняка в  половине случаев выпадет орел. 
Или в  случае со стратегией де Мере, если бросать кости бесконеч-
ное число раз, в каждой игре ставя на 6, практически гарантирована 
победа в 51,7477% игр. Это закон больших чисел, и он подтверждает 
одно из наиболее важных толкований теории вероятности*.

* Подробнее о законе больших чисел см. у Каселла и Бергера (2002 г.) и Биллингсли (1995 г.). 
См. также работу Башелье (1937 г.). 
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Паскаль не был поклонником азартных игр, поэтому даже  забав-
но, что один из главных его вкладов в  математику связан именно 
с этим. Еще более иронично то, что чуть ли не самую большую извест-
ность ему принесло… пари, пари Паскаля. В конце 1654 года с Паска-
лем случилось нечто мистическое, и этот случай изменил его жизнь.  
Он перестал заниматься математикой, стал адептом индивидуали-
стических принципов голландского теолога Корнелия Янсения, про-
тиворечивого христианского движения в  католицизме в  XVII  веке. 
И начал активно писать о  вопросах теологии. Пари Паскаля, как 
это теперь называется, впервые появилось в его религиозных рабо-
тах. Поверить в Бога, писал Паскаль, — это как сделать ставку на то, 
есть ли Бог или нет. Убеждения же человека сводятся к тому, что он 
ставит на одно или на другое. Но прежде чем сделать ставку, человек 
хочет знать, каковы его шансы и что его ожидает, если он выиграет 
или проиграет. Паскаль рассуждал так: если вы делаете ставку на то,  
что Бог есть, соответствующим образом проживаете жизнь, и оказы-
вается, что вы были правы, то обретете бессмертие в раю. Если ока-
жется, что вы не правы, то просто умрете и  ничего не произойдет.  
Вы также просто умрете, если поставите на то, что Бога нет, и выиграе-
те. Но если поставите на то, что Бога нет, и проиграете, то будете осуж-
дены на вечные муки. Решение этой дилеммы простое: христианская 
вера рациональная, а оборотная сторона атеизма слишком пугающая.

Несмотря на увлеченность теорией случая, Луи Башелье не слиш-
ком везло в жизни. Своей работой он внес фундаментальный вклад 
в  физику, финансы, математику. Но так и  не вышел за рамки ака-
демической респектабельности. Всякий раз, когда на пути Башелье 
начинала маячить удача, она ускользала от него в самый последний 
момент. Родившись в 1870 году в Гавре, шумном портовом городе на 
северо-западе Франции, молодой Луи был перспективным студен-
том. Он блистал знаниями математики в  старших классах лицея, 
в  октябре 1888 года получил степень бакалавра естественных наук.  
У него был достаточно хороший аттестат, с которым он вполне мог 
рассчитывать на учебу в одном из элитных французских универси-
тетов, дипломы которых служили залогом того, что их обладателям 
уготована судьба стать государственными чиновниками высшего 
ранга или учеными. Он вырос в купеческой семье, в которой были 
ученые-любители, художники. Учеба в Гранд-Эколь открывала перед 
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Башелье двери к  профессиональному занятию интеллектуальным 
трудом, двери, которые были плотно закрыты для его предков.

Но не успел Башелье подать заявление в Гранд-Эколь, как его роди-
тели скончались. Он остался с незамужней старшей сестрой и трех-
летним братом на руках. Два года Башелье занимался семейным 
винодельческим бизнесом, пока в 1891 году его не призвали на воен-
ную службу. Год спустя, уволившись с нее, Башелье смог вернуться 
к учебе. Ему было чуть больше двадцати лет, у него не было ни дома, 
ни семьи, которая бы его поддержала. Выбор был ограниченный.  
По возрасту поступать в Гранд-Эколь было уже невозможно. Башелье 
выбрал менее престижный Парижский университет.

В аудиториях Сорбонны, конечно, тоже можно было получить 
превосходное образование. В профессорско-преподавательский со-
став этого университета входили некоторые из самых замечательных 
умов Франции того времени. Это был один из немногих университе-
тов во Франции, в котором профессорско-преподавательский состав 
имел возможность заниматься еще и  научно-исследовательской ра-
ботой, а не только преподавать предметы студентам. Башелье быстро 
выделился на фоне сверстников, хотя его оценки и были не самыми 
лучшими. В числе небольшой группы студентов, которая превзошла 
его, были сокурсники Башелье  — Поль Ланжевен и  Альфред-Мари  
Лиенар, известные физикам и математикам так же, как и сам Башелье, 
если не больше. Находиться в такой компании было очень полезно. 
Получив диплом бакалавра, Башелье остался в университете в докто-
рантуре и начал работу над диссертацией — той самой, о спекуляци-
ях на финансовых рынках, которую позднее выудил с библиотечных 
полок Самуэльсон. Курировал его работу Анри Пуанкаре — наверное, 
самый известный французский математик и физик того времени.

Пуанкаре был идеальным наставником для Башелье*. Он обо-
гащал каждую область знаний, с  которой ему приходилось иметь 
дело: математику, астрономию, физику, инженерию. Окончив Гранд-
Эколь, научной и  исследовательской работой Пуанкаре занимался, 
как и Башелье, в Парижском университете. Но большую часть своей 
жизни он проработал профессиональным горным инженером, став 
в  конечном итоге главным инженером Французского шахтерского 

* Подробнее о Пуанкаре см. у Мавина (2005 г.) или Галисона (2003 г.), а также в их списках 
использованных источников. 
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корпуса. Так что он в полной мере смог оценить важность приклад-
ной математики  — даже в  такой нетрадиционной (для того време-
ни, разумеется) области, как финансы. Башелье наверняка не напи-
сал бы свою диссертацию, не окажись у него научного руководителя,  
который обладал такими обширными знаниями, как Пуанкаре. Кро-
ме того, Пуанкаре был влиятельной фигурой в научных и политиче-
ских кругах Франции, а стало быть, его авторитет служил хорошей 
защитой для студента, чья исследовательская работа могла быть не-
однозначно встречена научным сообществом того времени.

Башелье работал над диссертацией вплоть до 1900 года. Основная 
его идея состояла в том, что теорию вероятности, область математи-
ки, которую первыми «вытянули на свет» Кардано, Паскаль и Ферма 
в XVI–XVII веках, можно использовать для понимания работы фи-
нансовых рынков. Другими словами, рынок можно представить как 
огромную игру случая. Сегодня, конечно, сравнивать фондовые рын-
ки с  казино уже не оригинально, но это только подтверждает силу 
идеи Башелье.

Диссертация Башелье была огромным интеллектуальным дости-
жением, и, похоже, Башелье это осознавал. Но с профессиональной 
точки зрения это была катастрофа. 

Проблемой стала неподготовленность аудитории. Башелье пребы-
вал на волне приближающейся новой эры (в конце концов, он толь-
ко что изобрел финансовую математику). Но никто из его современ-
ников не оценил то, что он совершил. Заслуги Башелье, бесспорно, 
могли бы по достоинству оценить математики, физики, работающие 
с  математическими моделями. Но в  1900  году европейская матема-
тика пребывала в  застое. В математических кру гах было ощуще-
ние, что наука еще только начинает выходить из кри  зиса, в который 
она погрузилась в  начале 1860-х годов, когда выяснилось, что мно-
гие традиционные теоремы ошибочны, и  математики начали опа-
саться, что начинают рушиться основы их научной дисциплины. 
Нерешенным, в  частности, оставался вопрос, можно ли предло-
жить достаточно строгую методологию, которая убедит в  том, что 
результаты новых исследований, наводнившие научные журна-
лы в  ту пору, также несовершенны. Резкий крен в  формализм на-
столько отравил кладезь математики, что на прикладную матема-
тику и  даже на математическую физику математики-конформисты  
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глядели с нескрываемым подозрением. Идея перенесения математики  
на совершенно новое для нее поле и, хуже того, использования зна-
ний, основанных на интуиции, почерпнутых из сферы финансов 
в целях стимулирования развития новой математики вызывала у ор-
тодоксов отвращение, пугала их.

Влияние Пуанкаре было достаточно сильным, чтобы помочь  
Башелье с защитой диссертации, но даже он был вынужден конста-
тировать, что реферат Башелье слишком далеко выходит за рамки  
господствовавших во французской математике тенденций, и поэтому 
не заслуживает высшей оценки «с отличием»*. Диссертация получи-
ла оценку «достойно», даже не «весьма достойно». В заключении дис-
сертационной комиссии, написанном самим Пуанкаре, он выразил 
Башелье глубокую признательность за его труд — как за новую ма-
тематику, так и за глубокое проникновение во внутренний механизм 
финансовых рынков. Но высшую оценку за диссертацию по матема-
тике, которая по стандартам того времени не была посвящена какому-
то определенному разделу классической математики, поставить было 
невозможно. А без нее перспективы Башелье как профессионального 
математика были ничтожными. Благодаря Пуанкаре Башелье остал-
ся в Париже, получил несколько небольших грантов от Парижского 
университета, независимых фондов. Они позволяли ему оплачивать 
свои скромные повседневные расходы. В 1909 году Башелье разреши-
ли читать лекции в университете, правда, бесплатно.

Самый жестокий сюрприз судьба преподнесла Башелье в 1914 году.  
В начале года Совет университета поручил декану факультета есте-
ственных наук создать постоянную должность для Башелье. Научно-
преподавательская карьера, о которой он всегда мечтал, становилась 
реальностью. Но до того как должность была окончательно утверж-
дена, злой рок снова отбросил Башелье назад. В августе германские 
войска вторглись во Францию. В стране была объявлена мобилиза-
ция. Девятого сентября сорокачетырехлетний математик, совершив-
ший никем не замеченную революцию в области науки о финансах, 
был призван на службу в армию.

Представьте себе картину: солнце светит в окно пыльного чердака. 
Если правильно сфокусировать зрение, можно увидеть, как мельчай-

* Отчет Пуанкаре о диссертации Башелье можно найти у Курто и Кабанова (2002 г.), а так-
же в переводе Дэйвиса и Этериджа (2006). 
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шие пылинки пляшут в луче света. Кажется, что они висят в воздухе. 
Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть, как они вре-
мя от времени совершают судорожные движения, меняют направле-
ние, перемещаясь то вверх, то вниз. Если бы вам удалось посмотреть  
на эту картину в достаточном приближении, например через микро-
скоп, вам удалось бы увидеть, что частицы постоянно вибрируют. 
Это на первый взгляд беспорядочное движение, по словам римского 
поэта Тита Лукреция, написанным приблизительно в 60 году до на-
шей эры, говорит о  том, что, должно быть, существуют некие мел-
кие невидимые частицы — он назвал их «первичными тельцами», —  
которые с  разных сторон наносят удары по пылинкам и  толкают  
их то в одном направлении, то в другом*.

Через двести лет Альберт Эйнштейн привел аналогичный аргу-
мент в пользу существования атомов. Только он превзошел Лукреция 
и  сформулировал математическое обоснование, позволившее ему 
точно описать, какими будут траектории движения частицы, если  
ее судорожные движения и вибрации действительно вызваны столк-
новениями с еще более мелкими частицами. В течение последующих 
шести лет французский физик Жан Батист Перрен разработал экспе-
риментальный метод слежения за частицами, свободно плавающими 
в жидкости, обеспечивающий достаточную точность. Он подтвердил, 
что частицы и в самом деле движутся по траекториям, предсказан-
ным Эйнштейном. Эксперимент убедил скептиков, что атомы дейст-
вительно существуют**. Вклад в это дело Лукреция остался недооце-
ненным.

Траектории Эйнштейна являли собой образец броуновского дви-
жения, получившего название по имени шотландского ботаника 
Роберта Броуна***, который в 1826 году отметил хаотичное движение 
цветочной пыльцы, свободно плавающей в  воде. Математическую 

* См. у Лукреция (2008 г. [60 г. до н. э.], с. 25). 
** История «атомарной теории» и ее противников начала ХХ века очень интересна и играет 

важную роль в современных дебатах о том, как следует понимать математические и фи-
зические теории, чтобы они представляли невидимый мир. Например, см. работы Мэдди 
(1997 г., 2001 г., 2007 г.), Чалмерса (2009 г., 2011 г.) и ван Фраассена (2009 г.). Хотя обсужде-
ние этих дебатов выходит далеко за рамки предмета настоящей книги, должен заметить, 
что предложенные здесь аргументы относительно того, как следует воспринимать статус 
математических моделей в финансах, тесно связаны с дискуссиями более общего характе-
ра о статусе математических или физических теорий. 

*** Наблюдения Броуна были опубликованы в 1828 г. 
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трактовку броуновского движения* часто называют случайным 
блуж данием, а иногда и более выразительно — «блужданием пьяни-
цы». Представьте себе человека, выходящего из бара с открытой бу-
тылкой в заднем кармане, из которой капает недопитая им выпивка. 
Он делает несколько шагов вперед, затем возникает большая вероят-
ность, что он споткнется, покачнется. Пьяница пытается удержать 
равновесие, делает еще шаг, затем опять спотыкается. Направление, 
в  котором этот человек споткнется, по сути, случайно, по крайней 
мере, оно никоим образом не связано с общим направлением движе-
ния, которое пьяница себе наметил. Если этот человек будет споты-
каться достаточно часто, то траектория его движения, нарисованная 
каплями на земле, пока он зигзагами плетется по направлению к сво-
ему отелю (или, что не менее вероятно, в абсолютно противополож-
ном направлении), будет похожа на траекторию движения пылинки 
в луче солнечного света.

В сообществе физиков и химиков Эйнштейн получил признание за 
математическое объяснение броуновского движения потому, что его 
труд 1905 года оказался в руках Перрена**. 

Но на самом деле Эйнштейн опоздал со своим открытием на пять 
лет. Башелье описал математику случайных блужданий в своей дис-
сертации еще в 1900 году. В отличие от Эйнштейна Башелье не инте-
ресовало случайное движение частичек пыли, возникающее от стол-
кновения с  атомами. Башелье интересовали случайные изменения 
цен на бирже.

Представьте себе, что пьяница добрел до своего отеля. Он выходит 
из лифта, перед ним длинный коридор. В одном конце коридора — 
номер 700; в другом конце — номер 799. Сам пьяница находится где-
то посередине и не имеет представления, в какую сторону ему следует 
идти, чтобы попасть в свой номер. Он проходит, спотыкаясь и кача-
ясь из стороны в сторону, полкоридора в одном направлении, затем 

* В более общем смысле броуновское движение является примером случайного, или схола-
стического, процесса. Обзор математики схоластических процессов см. у Карлина и Тей-
лора (1975 г., 1981 г.). 

** Эйнштейн опубликовал в 1905 году четыре труда. Один из них был как раз тем, на кото-
рый я ссылаюсь здесь (Эйнштейн, 1905b), но и три других были в равной степени неза-
урядными. В своей работе (1905a) Эйнштейн впервые делает предположение о том, что 
свет поступает дискретными пучками, которые теперь называются квантами или фото-
нами; в  другой работе (1905c) он представляет свою особую теорию относительности;  
а в четвертой работе (1905d) предлагает известное уравнение e = mc2. 
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полкоридора — в противоположном. Предположим, что каждый шаг, 
который делает пьяница, дает ему 50%-ную вероятность того, что он 
немного приблизится к своему номеру 700, что в одном конце длин-
ного коридора, или 50%-ную вероятность того, что он немного при-
близится к своему номеру 799 — в другом конце. Какова вероятность 
того, что, пройдя, скажем, сто или тысячу шагов, он окажется перед 
нужным номером?

Чтобы понять, как математика соотносится с финансовыми рын-
ками, надо понять, что цена акции очень похожа на нашего пьяни-
цу. В любой момент существует возможность того, что цена пойдет 
вверх, равно как и возможность того, что она пойдет вниз. Эти две 
возможности соответствуют действиям спотыкающегося пьяницы, 
бредущего к номеру 700 или 799, направляясь то в одну сторону, то 
в другую. Таким образом, вопрос, на который в данном случае может 
ответить математика, звучит следующим образом: если торги начи-
наются с определенной цены и эта цена совершает случайное блужда-
ние, какова вероятность того, что она дойдет до какого-то определен-
ного уровня через какой-то установленный промежуток времени? 
Другими словами, до какой двери, спотыкаясь, добредет цена через 
сто или тысячу разовых изменений на бирже?

Это — вопрос, на который Башелье ответил в своей диссертации. 
Он показал, что если цена акций совершает случайные блуждания, 
вероятность того, что она дойдет до какого-то установленного зна-
чения через определенный промежуток времени, будет соответство-
вать графику, известному сегодня как нормальная обобщенная фун-
кция (распределение Гаусса), или кривая нормального распределения 
(гауссова кривая)*. Эта кривая имеет форму колокола, закругленно-
го в верхней части и расширяющегося книзу. Верхняя часть кривой 
располагается в районе стартовой цены, что означает, что, по наибо-
лее вероятному сценарию, цена окажется где-то в районе стартовой.  
От центрального максимума кривая резко идет вниз, указывая на то, 
что существенные изменения цены менее вероятны. По мере того как 
цена на акции делает больше шагов случайного блуждания, кривая 
расширяется, становится в целом менее высокой. Это указывает на то, 
что со временем степень вероятности, что цена изменится по срав-

* Подробнее о распределении вероятностей и о распределении Гаусса, в частности, см. у Ка-
селла и Бергера (2002 г.), Биллингсли (1995 г.), Форбс и др. (2011 г.). 
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нению с  первоначальной, повысится. В данном случае наглядное  
изображение просто бесценно, поэтому посмотрим на рисунок 1,  
чтобы понять, как это работает.

 
Рис. 1. Вероятность в модели Башелье

Рисунок 1. Башелье обнаружил, что если цена на акции совер-
шает случайные блуждания, вероятность того, что она достигнет 
определенного показателя в  будущем, можно рассчитать по графи-
ку, известному как нормальная обобщенная функция. На представ-
ленных графиках показано, как это происходит в случае с акциями, 
цена которых в  настоящий момент составляет 100 долларов. Гра - 
фик (a) — это пример нормальной обобщенной функции, рассчитанной 
для конкретного момента времени в будущем, скажем, через пять лет.  
Вероятность того, что через пять лет цена на акции будет где-то в ука-
занном диапазоне, обеспечивает область под графиком — так, напри-
мер, заштрихованная область графика (b) соответствует вероятности 
того, что через пять лет акции будут стоить где-то в районе 60–70 дол-
ларов. Форма графика зависит от того, насколько отдаленное будущее 
вас интересует. На графике (c) пунктирная линия  — это график на 
год с настоящего момента, линия, обозначенная штриховым пункти-
ром  — на три года, а  сплошная линия  — на пять лет с  настоящего 

Цена

Цена



35
Глава 1. Начало начал

момента. Вы можете заметить, что со временем графики становятся 
ниже и шире. Это означает, что вероятность того, что цена на акции 
будет сильно отличаться от своей начальной цены в  100  долларов, 
повышается, что видно на графике (d). Обращаем ваше внимание на 
то, что заштрихованная область под сплошной линией, соответст-
вующая вероятности того, что через пять лет цена акции будет со-
ставлять 60–70 долларов, значительно больше, чем заштрихованная 
область под пунктирной линией, что соответствует одному году с на-
стоящего момента.

Воспринимать динамику цен на акции в  контексте случайно-
го блуждания — это очень современно. Создается впечатление, что  
Башелье беспрецедентен в своем постижении тонкостей рынка*. Тем 
не менее в  определенные моменты эта идея кажется сумасшедшей 
(что, возможно, объясняет, почему ее никто и не оценил). Вы може-
те сказать, что я просто чересчур верю в  математику. Если измене-
ние цен на акции носит случайный характер, то теория случайных 
блужданий прекрасна. Но почему вы, автор, считаете, что рынки 
блуждают случайно? Цены идут вверх в  ответ на хорошие новости 
и вниз — в ответ на плохие. В этом нет ничего случайного. Основное 
предположение Башелье заключается в том, что степень вероятности 
того, что цена пойдет вверх в заданный момент, всегда равна степени 
вероятности того, что она пойдет вниз. А это — полный вздор.

Как человек, на практике знакомый с внутренними механизмами 
Парижской биржи, Башелье знал, как сильно информация может 
влиять на стоимость ценных бумаг. Оглядываясь в  прошлое, легко 
указать на хорошие, равно как и на плохие новости и воспользовать-
ся ими для объяснения динамики рынка. Башелье же было интере-
сно понять, какова вероятность того, какими будут цены в будущем, 
когда вы не знаете, какие в тот момент будут новости. Некоторые бу-
дущие новости можно предсказать исходя из того, что уже известно. 
Профессиональные игроки достаточно хорошо умеют предсказы-
вать такие вещи, как исход спортивных мероприятий, политических 

* Как по степени сложности теорий, так и  (в конечном счете) по оказанному влиянию  
Башелье нет равных. Но были люди, которые или некоторым образом предвосхитили  
Башелье (особенно Жюль Реньо), или же проделали аналогичную работу через несколько 
лет после Башелье (например, Винцент Бронзен). Подробнее о таких пионерах в сфере 
финансов см. у Пуатра (2006 г.) (особенно в работах Йовановича [2006 г.], и Циммермана 
и Хафнера [2006 г.]) и Гирлиха (2002 г.). 
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выборов. Это можно назвать умением прогнозировать степень веро-
ятности того или иного исхода рискованных мероприятий, завися-
щих от воли случая. Но как прогнозируемость влияет на состояние 
рынка? Башелье размышлял следующим образом: любые прогнози-
руемые события уже отражены в текущей цене акции или облигации. 
Другими словами, если у вас есть основания полагать, что в будущем 
произойдет что-либо, в результате чего акция Microsoft станет стоить 
дороже (скажем, Microsoft изобретет новый компьютер или выигра-
ет крупный иск), вы, вероятно, заплатите сейчас за акцию Microsoft 
больше, чем тот, кто не думает, что с Microsoft произойдет что-нибудь 
хорошее. Информация, благодаря которой позитивные события в бу-
дущем выглядят вероятными, повышает цены сейчас; и информация, 
благодаря которой негативные события в будущем выглядят вероят-
ными, понижает цены тоже сейчас.

Но если эти аргументы справедливы, возражал Башелье, то цены 
на акции должны быть случайными. Представьте себе ситуацию: 
сделка совершена по установленной цене. Вот тут все и  начинает-
ся. Осуществление сделки означает, что два человека — покупатель 
и  продавец  — сумели договориться о  цене. И покупатель, и  прода-
вец ознакомились с имеющейся информацией и решили, насколько,  
на их взгляд, ценна для них акция. Но с важной оговоркой: покупа-
тель, по крайней мере, в соответствии с логикой Башелье, покупает 
акцию по этой цене, так как думает, что, вполне вероятно, в будущем 
она вырастет. Тем временем продавец продает акцию по этой цене, 
потому что думает, что цена снизится. Забегая на шаг вперед: если на 
рынке множество информированных инвесторов, которые постоян-
но договариваются о ценах, по которым должны проводиться сделки, 
то текущая цена акции может интерпретироваться как цена, установ-
ленная с учетом всей возможной информации. Эта цена — итог спо-
ра информированных покупателей, считающих, что она будет повы-
шаться, и продавцов, полагающих, что она будет понижаться. Другими 
словами, текущая цена в любой момент времени — это цена, при кото-
рой вся имеющаяся информация говорит, что вероятность того, что 
акции пойдут вверх и вниз, составляет 50%. Если рынки работают так, 
как утверждал Башелье, то гипотеза о случайных блужданиях совсем  
не сумасшедшая. Это  — неотъемлемая часть того, что заставляет 
рынки функционировать.
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Этот взгляд на рынки сейчас известен как гипотеза об эффектив-
ности рынка. Основная идея заключается в том, что рыночные цены 
всегда отражают истинную стоимость вещей, выставляемых на тор-
ги, поскольку в этих ценах учтена вся имеющаяся информация. Ба-
шелье был первым, кто озвучил ее, но, как случилось со многими его 
глубочайшими выводами на тему финансовых рынков, мало кто оце-
нил ее важность. Позднее, в  1965 году, гипотеза об эффективности 
рынка была заново предложена экономистом из Чикагского универ-
ситета Юджином Фама*. Сегодня, конечно, эта гипотеза считается 
в  высшей степени противоречивой. Некоторые экономисты, в  осо-
бенности представители так называемой «чикагской школы», при-
держиваются ее как главной и неоспоримой истины. Но вам не по-
надобится прилагать слишком большие умственные усилия, чтобы 
понять, что она, мягко говоря, несколько неубедительна. Например, 
одним из следствий этой гипотезы является вывод, что на рынках 
не может быть никаких «пузырей», потому что «пузырь» может воз-
никнуть, только если рыночная цена на некую вещь оказывается  
не привязанной к ее истинной цене. Любой, кто помнит бум и спад 
доткомов в конце 1990-х — начале 2000-х годов, кто пробовал, начи-
ная примерно с 2006 года, продать свой дом, знает, что динамика цен 
не так рациональна, как уверяет нас «чикагская школа». На самом 
деле большинство обычных трейдеров, занимающихся этим бизне-
сом изо дня в день, с которыми я беседовал, находят эту идею попро-
сту смехотворной.

Но даже если рынки не всегда эффективны, а  это, конечно, так 
и есть, и даже если временами цены выходят далеко за рамки разум-
ного, когда речь идет о стоимости торгуемых товаров (что тоже никем 
не оспаривается), гипотеза об эффективности рынка представляет 
собой исходную позицию в попытках понять, как работают рынки. 
Это — допущение, идеализация. Удачной аналогией здесь будет учеб-
ник по физике для старших классов школы, где в некоторых задачах 

* См. работу Фама (1965 г.). Гипотеза об эффективности рынка теперь является главной 
составляющей современной экономической мысли; она подробно описана в любом круп-
ном учебнике, таком как учебник Манкива (2012 г.) или Крюгмана и Уэлса (2009 г.). Исто-
рию гипотезы об эффективности рынка см. у Сьювелла (2011 г.) и Лима (2006 г.). Также  
см. множество недавно вышедших книг и статей, критикующих идею о том, что рынки 
действительно эффективны, таких авторов, как Талеб (2004 г., 2007a), Фокс (2009 г.), Кэс-
сиди (2010a,b), Штиглиц (2010 г.) и Крюгман (2009 г.). 
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дается допуск на отсутствие трения и  силы притяжения. Конечно, 
такого в  природе не существует. Но некоторых упрощающих допу-
щений бывает достаточно, чтобы найти решение задачи, которая, 
если бы не эти допущения, оставалась неразрешимой. А уже когда вы 
решили упрощенную задачу, можно задаться вопросом, сколько вре-
да причиняют упрощающие допущения. Если вы хотите понять, что 
происходит при столкновении двух хоккейных шайб на катке, допу-
стив при этом, что трение отсутствует, большой беды от этого допу-
щения не будет. Но если допустить, что трение отсутствует при паде-
нии с велосипеда, это закончится сильными ссадинами. Аналогичная 
ситуация складывается и в случае, когда вы пытаетесь моделировать 
финансовые рынки: Башелье начинает с  допущения  — гипотезы  
об эффективности рынка — и добивается поразительных успехов. Сле-
дующий шаг, который Башелье оставил сделать будущим поколениям, 
пытающимся понять мир финансов, заключался в  том, чтобы разо-
браться, когда допущение об эффективности рынка терпит неудачу.

Создается впечатление, что Самуэльсон был единственным полу-
чателем открытки Сэвиджа, который потрудился заглянуть в труды 
Башелье. Они произвели на него сильное впечатление, а Самуэльсон 
был достаточно влиятельной фигурой, чтобы довести их до внима-
ния общественности. Работа Башелье, посвященная игре на бирже, 
стала пользоваться спросом у студентов МТИ, которые, в свою оче-
редь, сделали имя Башелье известным в самых отдаленных уголках 
мира. Башелье официально канонизировали в 1964 году, когда кол-
лега Самуэльсона по работе в МТИ Поль Кутнер включил диссерта-
цию француза в сборник научных трудов «Случайный характер цен  
на фондовом рынке»*. На момент выхода сборника в  свет гипотеза 
случайных блужданий была уже независимо друг от друга исследо-
вана и усовершенствована рядом ученых, однако ее рождение Кутнер 
однозначно приписал Башелье. По словам Кутнера, «работа [Баше-
лье] настолько выдающаяся, что мы можем сказать: наука о спекуля-
тивных ценах обрела славу в момент своего зарождения»**.

Во многих отношениях Самуэльсон идеально подходил на роль 
человека, который должен был извлечь из забвения Башелье и  эф-

* Это работа Кутнера 1964 г. 
** Цитата из работы Кутнера (1964 г., с. 3). 
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фективно распространить его идеи. Самуэльсон  — один из наи-
более влиятельных экономистов ХХ века. В 1970 году он получил 
вторую Нобелевскую премию по экономике за «повышение уровня 
анализа в  экономической науке» и  «превращение экономики в  ма-
тематическую дисциплину». Несмотря на то что он изучал эконо-
мику в Университете Чикаго и Гарварде, огромное влияние на него 
оказал Э.  Б.  Уилсон, специалист в  области математической физики 
и  статистики*. Самуэльсон познакомился с  Уилсоном, будучи еще 
студентом. Уилсон в  то время был профессором демографической 
статистики на факультете здравоохранения Гарвардского универси-
тета, но в первые двадцать лет своей карьеры он занимался физикой 
и инженерией в МТИ. Уилсон был студентом Дж. У. Гиббса, велико-
го американского физика-математика, первым в США получившего 
в  1863 году в  Йельском университете степень доктора технических 
наук. Наибольшую известность Гиббсу принесло то, что он положил 
начало математической теории термодинамики и  статистической 
механике, которые пытаются дать объяснение поведению обычных 
объектов типа бочонка воды или автомобильного двигателя в разре-
зе их микроскопических частей**.

Благодаря Уилсону Самуэльсон стал последователем традиции, за-
ложенной Гиббсом. Его диссертация, написанная в  1940 году, была 
попыткой переложить экономику на язык математики, активно заим-
ствуя идеи Гиббса из статистической термодинамики. Одна из основ-
ных задач термодинамики — дать описание того, как обобщить пове-
дение отдельных частиц, чтобы описать крупные объекты. Основная 
часть этого анализа посвящена определению таких переменных, как 
температура или давление, которые не имеют смысла, когда речь 
идет об отдельных частицах, но могут использоваться для описания  
их коллективного поведения. Самуэльсон указал на то, что об эконо-
мике можно рассуждать подобным образом: экономика — это масса 

* Уилсон был человеком энциклопедических знаний, он внес большой вклад во многие об-
ласти знания, включая статистику, физику, технику, экономику и здравоохранение. Одна-
ко некоторым образом, его самый значительный вклад был педагогическим; его учебники 
по векторному анализу (Уилсон, 1901 г.) и продвинутому анализу (Уилсон, 1912 г.) стали 
стандартом для целого поколения американских ученых и  инженеров. Подробности из 
его интеллектуальной биографии можно найти у Хансейкера и Лейна (1973 г.). 

** Подробнее о Гиббсе и его работе см. у Хастингса (1909 г.), Руксейера (1988 г.) или Вилера 
(1988 г.). Его студент Э. Б. Уилсон, указанный выше, также писал мемуары о своем взаи-
модействии с Гиббсом (Уилсон, 1931 г.). 
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людей, которые общаются друг с другом и принимают решения. Что-
бы понять крупномасштабную экономику (макроэкономику), сле-
дует определить переменные, характеризующие экономику в  целом 
(уровень инфляции, например), а затем — зависимость между этими 
переменными и людьми. В 1947 году на основе своей гарвардской дис-
сертации Самуэльсон опубликовал книгу. Она называлась «Основы 
экономического анализа»*.

В определенном смысле книга Самуэльсона стала революционной, 
что не удалось диссертации Башелье. Когда Башелье работал над 
ней, экономика как наука, по сути, была подразделом политической 
философии. Цифры в ней до 1880-х годов не играли большой роли,  
да и  тогда были введены в  научный оборот только потому, что не-
которые философы заинтересовались количественной оценкой эко-
номик разных стран мира, чтобы их можно было сравнивать. Когда 
Башелье писал свою диссертацию, по существу, не было ни одного 
экономиста, способного понять и  оценить математические методы, 
которыми он пользовался.

В следующие сорок лет экономика как наука пережила свой рас-
цвет**. Преждевременные попытки определить количественные 
показатели уступили место более сложным методам их сравне-
ния — отчасти благодаря работе Ирвинга Фишера***, американско-
го экономиста, еще одного студента Гиббса. В первые десятилетия 
ХХ века научные исследования в области экономики были единич-
ными и  проводились при поддержке европейских правительств, 
поскольку потребности военного строительства подталкивали их 
к тому, чтобы придать законную силу попыткам увеличить объемы 
производства. Но как научная дисциплина экономика полностью об-
рела свое лицо только в начале 1930-х годов, одновременно с началом 
Великой депрессии. Политические лидеры Европы и Соединенных 
Штатов тогда считали, что в мировой экономике произошла какая-
то катастрофа, и  обратились за советом к  экспертам. Неожиданно 
резко увеличилось финансирование научных исследований, что 

* Это работа Сэмуэльсона 1947 г. Учебник Самуэльсона по экономике (1948 г.) расширил 
его влияние на американскую экономическую мысль. 

** Представленный взгляд на историю и особенно «математизацию» экономики во мно гом 
обязан Моргану (2003 г.). 

*** Подробнее о жизни и работе Ирвинга Фишера см. у Аллена (1993 г.). 
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привело к образованию большого числа вакансий в университетах. 
Самуэльсон приехал в Гарвард на гребне этой интересной новой вол-
ны. Когда была опубликована его книга, уже сформировалось науч-
ное сообщество, способное понять истинное значение этой работы. 
Книга Самуэльсона и изданный впоследствии учебник, который со 
временем стал бестселлером всех времен среди книг по экономике, 
помогли остальным оценить, что же на самом деле совершил Баше-
лье почти полвека назад.

Выражаясь современным языком, в  своей диссертации Башелье 
представил модель того, как меняются рыночные цены со временем. 
Сейчас бы мы назвали ее моделью случайных блужданий. Термин 
«модель» вошел в  экономику в  1930-х годах с  работой еще одного 
физика, переквалифицировавшегося в  экономиста, Яна Тинберге-
на (Самуэльсон был вторым человеком, получившим Нобелевскую 
премию по экономике; а  Тинберген  — первым)*. Этот термин уже 
использовался в физике, чтобы сказать о чем-то, немного меньшем, 
чем полноценная физическая теория. Теория — по крайней мере, как 
ее обычно представляют физики — это попытка полностью и точно 
описать какое-то свойство мира. Модель же — что-то вроде упро-
щенного изображения того, как работают определенные физические 
процессы или системы. Тинберген воспользовался этим термином 
в экономике, несмотря на то что его модели были предназначены для 
того, чтобы придумать способы прогнозировать зависимость меж-
ду экономическими переменными, например, между процентными 
ставками и  инфляцией или между зарплатами и  производительно-
стью труда (широко известно суждение Тинбергена о том, что ком-
пания менее продуктивна, если доход самого высокооплачиваемого 
работника будет более чем в пять раз превышать доход самого низко-
оплачиваемого работника — золотое правило, которое сегодня в зна-
чительной степени забыто). В отличие от физики, где люди работают 
с четко сформулированными теориями, математическая экономика 
имеет дело почти исключительно с моделями**.

* Заявление о происхождении термина «модель» исходит от Мэри Морган (2003 г.). Крат-
кую биографическую справку о Тинбергене см. у Хендри и Морган (1996 г.); более подроб-
ное обсуждение его работы см. у Морган (1990 г.). 

** Взаимосвязь между моделями и теориями и описание различий между моделями в эконо-
мике и теориями в физике — это предмет работы Дермана (2011b). 
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К моменту публикации книги Кутнера в 1964 году идея о том, что 
рыночные цены подвержены случайным блужданиям, уже хорошо 
укоренилась, и многие экономисты признавали, что ответственность 
за это лежала на Башелье. Но модель случайных блужданий не была 
кульминацией его диссертации. Он рассматривал ее как подготови-
тельную работу, служащую его истинно главной цели  — созданию 
моделей опционного ценообразования. Опцион  — это вид дерива-
тива, дающий владельцу опциона право купить (или иногда про-
дать) конкретную ценную бумагу, например акцию или облигацию,  
по заранее установленной цене (которая называется «цена-страйк») 
в какой-то момент в будущем (дата истечения срока опциона). Когда 
вы покупаете опцион, вы не покупаете напрямую акции, вы покупа-
ете право торговать этими акциями в  какой-то момент в  будущем, 
но по цене, на которую согласны в  настоящий момент. Цена опци-
она должна соответствовать стоимости права на покупку чего-либо 
в определенный момент в будущем.

Даже в  1900 году любому интересующемуся торговлей ценными 
бумагами было очевидно, что стоимость опциона должна быть ка-
ким-либо образом связана со стоимостью ценной бумаги, лежащей 
в основе этого опциона, а также с ценой-страйк. Если акция Google 
торгуется по цене 100 долларов, а у меня есть контракт, дающий пра-
во на покупку акции Google за 50 долларов, этот опцион принесет 
мне не менее 50 долларов на акцию, поскольку я могу купить ее по 
льготному тарифу, а затем сразу же продать с прибылью. Напротив, 
если опцион дает мне право на покупку акции за 150 долларов, он не 
будет очень выгоден для меня, если, конечно, цена на акции Google 
резко не вырастет выше 150 долларов. Но вопрос о том, сколько право 
сделать что-либо в будущем должно стоить сейчас, в начале ХХ века 
оставался открытым.

Ответ Башелье строился на идее справедливого пари. Пари в тео-
рии вероятности считается справедливым, если средний результат 
для обоих участников равен нулю. Это означает, что в среднем через 
несколько повторных ставок оба игрока останутся при своих день-
гах. Между тем несправедливое пари  — это когда предполагается, 
что один из игроков в конечном итоге потеряет свои деньги. Баше-
лье утверждал, что опцион сам по себе является чем-то вроде пари. 
Человек, продающий опцион, ставит на то, что с  момента продажи  
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до момента окончания срока опциона цена лежащей в его основе цен-
ной бумаги упадет ниже цены-страйк. Если это произойдет, прода-
вец выиграет пари, то есть получит прибыль от опциона. Между тем 
покупатель опциона делает ставку на то, что в какой-то момент цена 
лежащей в его основе ценной бумаги превысит цену-страйк. В этом 
случае покупатель получает прибыль, исполнив опцион и  немед-
ленно продав лежащую в его основе ценную бумагу. Так сколько же 
должен стоить опцион? Башелье утверждал, что справедливой ценой 
опциона будет та, которая сделает его справедливым пари.

В целом, чтобы определить, справедливо ли пари, вам необходимо 
знать, какова вероятность каждого конкретного результата, а также 
сколько вы получите (или потеряете), если будет именно этот резуль-
тат. То, сколько вы получите или потеряете, определить легко, по-
скольку это разница между ценой-страйк опциона и рыночной ценой 
лежащей в  его основе ценной бумаги. Но, вооружившись моделью 
случайных блужданий, Башелье также знал, как рассчитать вероят-
ность того, что конкретная акция превысит (или не превысит) цену-
страйк в конкретном временном интервале. Объединив эти два эле-
мента, Башелье продемонстрировал, как рассчитать справедливую 
цену опциона. Задача решена.

Здесь необходимо подчеркнуть важный момент. Мы часто слы-
шим, что рынки непредсказуемы, потому что они случайны. В каком-
то смысле это справедливо. Модель случайных блужданий Башелье 
указывает на то, что невозможно прогнозировать, пойдет ли какая-
либо конкретная акция вверх или вниз и принесет ли ваш портфель 
прибыль. Но есть и другой смысл, в котором некоторые особенности 
рынков прогнозируемы именно потому, что они случайны. Именно 
потому, что рынки случайны, можно использовать модель Башелье 
для вероятностных прогнозов, которые благодаря закону больших 
чисел (математический результат, обнаруженный Бернулли, который 
увязывает вероятность с частотой) дают информацию о том, как бу-
дут себя вести рынки в долгосрочной перспективе. Такого рода про-
гнозы бесполезны для тех, кто играет на бирже напрямую, потому 
что это не позволяет игроку отобрать акции, которые будут выигры-
вать. Но это не означает, что статистические прогнозы бесполезны 
для инвесторов. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на 
мо дель опционного ценообразования Башелье, где допущение о том,  
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что рынки для базовых активов случайны, является ключом к ее эф-
фективности.

Но формула опционного ценообразования не гарантирует, что вам 
пора отправляться в банк. Нужен какой-то способ использования ин-
формации, предоставляемой формулой, чтобы принимать инвести-
ционные решения и получать конкурентное преимущество на рынке. 
Башелье не предложил никакого четкого понимания того, как вклю-
чить модель опционного ценообразования в  стратегию биржевой 
игры. В этом заключалась одна из причин, почему модели опционно-
го ценообразования Башелье было уделено меньше внимания, чем его 
модели случайных блужданий, даже после повторного «открытия» 
его диссертации экономистами. Вторая причина состояла в том, что 
еще долгое время после написания им диссертации опционы остава-
лись сравнительно экзотичными инструментами, так что даже когда 
экономисты в  1950–1960-е годы заинтересовались моделью случай-
ных блужданий, модель опционного ценообразования казалась им 
замысловатой и  нерелевантной. В Соединенных Штатах, например, 
большая часть опционных сделок считалась незаконной. Ситуация 
изменилась в конце 1960-х годов, а затем еще раз — в начале 1970-х. 
Тогда схемы опционного ценообразования в стиле Башелье позволи-
ли сколотить огромные богатства.

Башелье пережил Первую мировую войну. Он был демобилизо-
ван из армии в последний день 1918 года. Возвратившись в Париж,  
Башелье обнаружил, что его должность в университете ликвидиро-
вана. Но в  целом послевоенные дела Башелье стали налаживаться. 
Многие перспективные молодые математики погибли на фронте, ва-
кансии в университетах освободились. Первые послевоенные годы — 
с 1919 по 1927 год — Башелье работал приглашенным профессором 
сначала в  Безансоне, затем в  Дижоне и, наконец, в  Ренне. Ни один 
из этих университетов не считался очень престижным, но все они 
предлагали Башелье оплачиваемые преподавательские должности, 
что тогда было большой редкостью во Франции. Наконец в 1927 году 
Башелье был назначен на профессорскую должность в Безансоне, где 
и преподавал до своего ухода на пенсию в 1937 году. Он прожил еще 
девять лет, редактируя и переиздавая труд, написанный им на более 
раннем этапе своей научной карьеры. С момента, когда он стал про-
фессором, и до смерти Башелье опубликовал всего одну новую работу.
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Событие, произошедшее в 1926 году (за год до того, как он нако-
нец получил постоянную должность), омрачило последние годы пре-
подавательской деятельности Башелье и  может объяснить, почему  
он перестал издавать новые труды. В тот год Башелье подал заявле-
ние на постоянную должность в Дижоне. Одного из коллег, рецензи-
ровавших его труд, смутила система обозначений Башелье. Полагая, 
что обнаружил ошибку, он направил документ Полю Леви, молодо-
му, но уже известному специалисту в  области теории вероятности. 
Леви, взглянув только на ту страницу, на которой предположительно 
была ошибка, подтвердил подозрения дижонского математика, и Ба-
шелье внесли в  «черный список» Дижонского университета. Позд-
нее он узнал о роли Леви в своем фиаско. Башелье пришел в ярость.  
Он разослал письма с заявлением о том, что Леви сломал ему научную 
карьеру, не разобравшись в его работе*. Год спустя Башелье получил 
работу в Безансоне, но «дурная слава» о правомерности большой ча-
сти трудов Башелье остались. По иронии судьбы, в  1941 году Леви 
прочитал последнюю работу Башелье, темой которой было броунов-
ское движение**. Леви тоже работал над ней, и он нашел, что труд ве-
ликолепен. Леви вступил в переписку с Башелье, вернулся к его более 
раннему труду и понял, что в тот раз ошибся он сам, а не Башелье, — 
из-за системы обозначений и вольного стиля Башелье его труд был 
сложен для внимательного прочтения, но по сути не содержал оши-
бок. Леви открыто написал об этом Башелье, они помирились при-
мерно в 1942  году.

На труд Башелье ссылается ряд известных математиков, работав-
ших в начале ХХ века над теорией вероятности. Но как показывает 
переписка Башелье с  Леви, многие из наиболее влиятельных фран-
цузских ученых либо не знали о нем, либо списывали со счетов его 
труд как несущественный и  несовершенный. Учитывая значение, 
придаваемое его идеям сегодня, остается только заключить, что Ба-
шелье просто опередил свое время. Вскоре после смерти Башелье его 

* Это письмо приводят Курто и Кабанова (2002 г.). 
** Должно быть, это труд Башелье 1941 г. Версия истории, которую я здесь излагаю, взята 

у Такку (2001 г.). Она основана на написанных в тот же период заметках на экземпляре ра-
боты Башелье (1941 г.) Леви. Сам Леви в значительно более позднем письме Бенуа Мандель-
броту вспоминает немного другую историю: он встретил ссылку на Башелье у Колмогорова  
в 1931 году и сразу же вернулся к работе Башелье. Однако наличие работы 1941 года с анно-
тациями Леви, касающимися последних сверок, предполагает, что память изменила Леви. 
Подробнее о Леви см. Биографическую справку в работе Мандельброта (1982 г.). 
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идеи выплыли в трудах Самуэльсона, его учеников, других ученых, 
которые, как и Башелье, пришли в экономику из других областей зна-
ния: математика Бенуа Мандельброта и астрофизика М. Ф. М. Осбор-
на. Перемены начались в академическом, финансовом мире, они при-
несли новым провидцам такое признание, какое Башелье не снилось.



Глава	2
Против течения

Мать Маури Осборна, Эйми, была страстным садоводом. К тому же 
она была женщиной практичной*. Вместо того чтобы покупать удоб-
рения в  магазине, она выходила в  поле рядом с  домом в  Норфолке,  
на котором паслись лошади, и собирала навоз для своего сада. А еще 
она не одобряла безделье. Если Эйми заставала своих сыновей сло-
няющимися без дела, она в  срочном порядке находила им работу: 
покрасить крыльцо, подстричь траву, вырыть компостную яму. Ког-
да Осборн был молод, он с  готовностью выполнял задания матери.  
Покраска крыльца и  рытье ямы были, по его мнению, достаточно  
увлекательным занятием, другие ее задания, то же подстригание газо-
на, были скучными. Но все же лучше, чем сидеть без дела. Как только 
Маури становилось скучно, он шел к матери и спрашивал, чем может 
быть полезен, и она всегда находила ему работу.

Однажды она сказала, что мимо ворот только что проехала тележ-
ка для перевозки льда. Тележку тащила лошадь, что означало, что 
на дороге останутся чудесные кучи навоза. «Иди собери навоз, сме-
шай его с водой и полей хризантемы», — сказала она ему**. Осбор-
ну не очень понравилось это задание. Была середина дня, его друзья  
гуляли на улице, и  когда они увидели его, стали дразниться. Крас-
нея и  злясь, он собрал навоз в  большое ведро и  вернулся во двор.  

* Об Осборне не написано почти ничего, хотя его вклад в начальный этап изучения слу-
чайности рынка общепризнан. О нем есть краткое упоминание у Бернштайна (1993 г.). 
Биографические материалы этой главы получены из многочисленных интервью, взятых 
у  его двоих детей, Холли Осборн и  Питера Осборна; из интервью с  одним из его кол-
лег, Джо Мерфи; и особенно из документов, предоставленных мне его семьей. Среди этих 
документов было две автобиографии, которые Осборн написал по просьбе своей семьи 
в 1987  году (Осборн, 1987a, b). Холли, Питер и их сестра Мелита Осборн Картер были 
достаточно великодушны: и прочитали ранний вариант этой главы и проверили ее на точ-
ность изложения фактов. 

** Это цитата из более короткого из двух автобиографических документов, которые  
Осборн диктовал перед смертью (Осборн, 1987b).
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Наполнил ведро водой из шланга, начал размешивать свежий навоз. 
Это была отвратительная работа, Осборн был раздражен. Жидкий 
навоз неожиданно выплеснулся из ведра прямо ему на ноги. Это была 
кульминация: Осборн зарекся никогда больше никого не спрашивать, 
чем он может быть полезен, — он будет сам решать, что хочет делать, 
и будет делать именно это.

По мере развития научной карьеры Осборн оставался верен это-
му зароку. Сначала он учился на астронома, занимался вычислени-
ем орбит планет и комет. Но никогда не ограничивался рамками чи-
стой науки. Незадолго до того как Соединенные Штаты вступили во 
Вторую мировую войну, Осборн ушел из аспирантуры и  поступил  
в Военно-морскую научно-исследовательскую лабораторию (ВМНИЛ),  
занимавшуюся проблемой распространения звуковых волн в  вод-
ной среде и  физикой подводных взрывов*. Эта работа имела мало 
общего с  астрономическими наблюдениями, но Осборн посчитал, 
что это интересно. До окончания войны он принял участие в  не-
скольких проектах. В 1944 году он, например, написал работу по аэ-
родинамике крыльев насекомых. В 1940-х годах энтомологи еще  
не имели представления о том, почему насекомые летают. Их тела ка-
зались слишком тяжелыми для подъемной силы, создаваемой крыль-
ями. В общем, у  Осборна оставалось немного свободного времени, 
и вместо того, чтобы спрашивать представителей военно-морских сил, 
что необходимо сделать, он решил потратить его на решение проблемы 
полета насекомых. И это ему удалось: он показал, что если учитывать 
и подъемную силу крыльев, и силу их трения, можно найти объясне-
ние, почему насекомые летают и как управляют своим полетом**.

После войны Осборн пошел еще дальше. Он обратился к руково-
дителю отдела акустики ВМНИЛ, где все еще работал, и сказал, что 
работу «на государство» он может сделать за два часа в день. Смелое 
заявление боссу, можете подумать вы. Но Осборн на этом не оста-
новился. Он сказал, что даже два часа в день — это больше, чем ему 

* Подробнее об истории ВМНИЛ как до, так и после Второй мировой войны см. у Эллисона 
(1985 г.) и Гебхарда (1979 г.). 

** Эта работа Осборна (1951 г.) еще шесть лет не появлялась в печати, потому что, несмотря 
на то что Осборн имел институциональную поддержку, позволявшую ему работать над 
тем, что ему нравилось, у него возникали сложности, когда он попытался найти журналы, 
в которых можно было бы напечатать междисциплинарные работы. Работа о полете насе-
комых была в конечном итоге опубликована в «Журнале экспериментальной биологии». 
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хотелось бы работать на государство. У него есть своя тема, и он хо-
чет ею заняться. Осборн дал ясно понять начальнику, что его новый 
проект не имеет ничего общего с интересами флота. Поразительно,  
но босс ответил: «Вперед».

Осборн проработал в  ВМНИЛ еще около тридцати лет, но с  мо-
мента того самого разговора он занимался исключительно собствен-
ными проектами*. В большинстве случаев они были мало связаны 
с флотом, и все же ВМНИЛ продолжала поддерживать его в течение 
всей карьеры. Работы Осборна охватывали широкий круг проблем —  
от фундаментальных задач общей теории относительности и  кван-
товой механики до изучения глубоководных океанических течений. 
Но его основная работа, благодаря которой его лучше всего знают  
сегодня, была посвящена совсем другой теме. В 1959  году Осборн 
опуб ликовал труд под названием «Броуновское движение на фондо-
вом рынке». Для абсолютного большинства представителей научного 
сообщества и  Уолл-стрит было неожиданностью, что физикам есть 
что сказать о финансах.

Как бы вы ни смотрели на труд Башелье, он был гениален. Баше-
лье-физик предвосхитил одну из наиболее важных ранних работ 
Эйнштейна, в которой однозначно доказано существование атомов  
и которая положила начало новой эре науки и  техники. Башелье- 
математик развил теории вероятности и  случайных процессов до 
такого высокого уровня, что остальным математикам понадобилось 
три десятилетия, чтобы наверстать упущенное. А как специалисту 
по математическому анализу финансовых рынков равных Башелье 
просто не было. В любой области знаний крайне редко появляется 
столь зрелая теория при таком небольшом объеме предшествующих 
ей исследований. По справедливости Башелье должен был стать для 
науки о  финансах тем, кем Ньютон стал для физики. Но научная  
карьера Башелье потерпела крах в значительной степени потому, что 
научное сообщество не оказало поддержки этому оригинальному 
мыслителю.

* Он также работал консультантом. Другие ученые, работавшие на ВМФ, могли прийти 
к  нему в  офис и  задать свои вопросы. Осборн был достаточно находчивым и  изобре-
тательным, являлся источником сведений для лаборатории, даже несмотря на то что  
не принимал непосредственного участия в  ее научно-исследовательских инициативах.  
Он оказывал помощь во время поисковой операции американской АПЛ «Thresher», про-
павшей во время глубинных испытаний в 1963 году. 
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А спустя всего несколько десятилетий Маури Осборн буквально 
процветал в государственной лаборатории. Он мог работать над чем 
угодно, не встречая никакого противодействия. У Башелье и Осбор-
на было много общего: оба были невероятно изобретательны, доста-
точно оригинальны, чтобы находить вопросы, которые не приходили 
в  голову другим ученым, обладали достаточными знаниями, чтобы 
найти на них ответы. Но когда Осборн случайно столкнулся с зада-
чей, которую Башелье рассматривал в  своей диссертации (задачей 
прогнозирования цен на акции), и  приступил к  выработке своего 
решения, необыкновенно похожего на решение Башелье, он делал 
это в  совершенно других условиях. Статья «Броуновское движение  
на фондовом рынке» была тоже не совсем обычной статьей. Но в Сое-
диненных Штатах в 1959 году было вполне приемлемым и даже поощ-
рялось, когда физик работал над подобными задачами. Как говорил 
Осборн, «физики, по существу, не могут заблуждаться». Почему же 
все так изменилось?

Нейлон*. Американские женщины первыми познакомились с ней-
лоном на Международной ярмарке 1939 года в  Нью-Йорке и  были 
им очарованы. Год спустя, 15 мая 1940 года, когда капроновые чулки 
были выпущены в продажу в Нью-Йорке, в первый день было про-
дано 780  000, а к  концу недели  — 40 миллионов пар. К концу года 
Du Pont, компания, которая изобрела и изготовила нейлон, продала 
64 миллиона пар капроновых чулок только в Соединенных Штатах. 
Нейлон был крепким и легким. Он отталкивал грязь и был водостой-
ким, в отличие от шелка, который был наиболее предпочтительным 
материалом для изготовления чулочных изделий до тех пор, пока на 
арену не вышел нейлон. Плюс к тому, нейлон был значительно дешев-
ле, чем шелк или шерсть. По словам Philadelphia Record**, появление 
нейлона было «более революционным событием, чем нападение мар-
сиан».

Но революционные последствия появления нейлона вышли дале-
ко за рамки женской моды и  одежды для фетишистов. Программа 

* История разработки нейлона и участия Du Pont в плутониевом проекте взята из работ 
Хауншелла и Смита (1988 г.), Хауншелла (1992 г.) и Ндиайе (2007 г.). Дополнительные по-
дробности взяты у Хэндли (2000 г.); история Манхэттенского проекта — см. работы Баг-
готта (2009 г.), Родеса (1995 г.), Джонса (1985 г.) и Грувза (1962 г.). Подробнее о зарождении 
и развитии «большой науки» см. у Гэлисона и Хэлви (1992 г.) или Гэлисона (1997 г.). 

** Philadelphia Record от 10 ноября 1938 года (Хэндли, 2000 г.). 
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компании Du Pont, приведшая к изобретению нейлона, наряду с ря-
дом научно-исследовательских программ, запущенных в 1930-е годы 
компаниями Southern California Edison, General Electric и  Sperry 
Gyroscope Company, университетами Стэнфорда и  Беркли, ознаме-
новала приход новой культуры ведения научных исследований в Со-
единенных Штатах.

В середине 1920-х годов в Du Pont было несколько независимых по-
дразделений со своими научно-исследовательскими отделами. Было 
также и  небольшое центральное научно-исследовательское под-
разделение, которое возглавлял Шарль Стайн. И Стайн столкнулся 
с проблемой. При таком большом количестве крупных специализи-
рованных научно-исследовательских групп, каждая из которых ра-
ботает на отдельное подразделение компании, необходимость суще-
ствования центральной научно-исследовательской структуры, мягко 
говоря, вызывала сомнения. Чтобы центральное научно-исследова-
тельское подразделение сохранить, не говоря уже о том, чтобы оно 
развивалось, Стайн должен был сформулировать задачи, которые 
бы оправдывали его существование. Решение, к  которому он в  ко-
нечном счете неожиданно пришел и которое реализовал в 1927 году, 
заключалось в  создании Группы фундаментальных исследований 
в  рамках центрального научно-исследовательского подразделения. 
Идея заключалась в том, что многие промышленные отделы Du Pont 
опирались в  своих исследованиях на ядро фундаментальных наук. 
Но научно-исследовательские группы в  этих подразделениях были 
слишком сосредоточены на насущных задачах, чтобы заниматься 
фундаментальными исследованиями. Группа же Стайна будет рабо-
тать над «осиротевшими» фундаментальными научными пробле-
мами, закладывая тем самым основу будущей прикладной работы. 
Стайн заполучил химика из Гарварда по имени Уоллес Каротерс.  
Он и возглавил эту новую программу.

Каротерс и группа молодых ученых провели следующие три года, 
исследуя и  подробнейшим образом описывая свойства различных 
полимеров  — химических соединений, состоящих из множества 
маленьких идентичных элементов (называемых мономерами), свя-
занных между собой в цепочку. На начальном этапе их работа была 
свободна от коммерческих расчетов. Центральное научно-иссле-
довательское подразделение компании Du Pont функционировало 
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исключительно как научно-исследовательская лаборатория. Но по-
том, в 1930 году, группа Каротерса совершила два крупных прорыва. 
Сначала они открыли синтетическую резину  — неопрен. Позднее, 
в том же месяце, они первыми в мире создали полностью синтетиче-
ское волокно. 

Неожиданно у  группы фундаментальных исследований Стайна 
появилась потенциальная возможность заработать для компании 
реальные и  быстрые деньги. Руководство Du Pont обратило на них 
внимание, Стайн получил продвижение по службе — его ввели в со-
став исполнительного комитета, а нового человека, Элмера Болтона, 
поставили во главе его подразделения. Раньше Болтон руководил 
научно-исследовательской работой в  отделе органической химии  
и в противоположность Стайну был значительно менее терпим к ис-
следованиям, не имеющим четко обозначенной сферы применения. 
Он быстро передал исследование неопрена в  свой бывший отдел, 
у которого был значительный опыт работы с резиной, и порекомен-
довал группе Каротерса сосредоточиться на синтетических волокнах. 
Первоначально созданное ими волокно обладало некоторыми отри-
цательными свойствами: оно плавилось при низких температурах, 
растворялось в воде. Но к 1934 году Каротерс предложил идею нового 
полимера, который, как он считал, будет сохранять стабильность при 
вытягивании в волокна. Пять недель спустя в лаборатории был про-
изведен первый нейлон.

В течение следующих пяти лет компания Du Pont наладила серий-
ный выпуск нового волокна. Жизнь нейлона началась с  исследова-
тельской лаборатории. Нейлон олицетворял собой новейшую техно-
логию, основанную на последних достижениях химии того времени. 
Но вскоре он превратился в  конкурентоспособный продукт, про-
изводимый промышленным способом. Это тоже была в своем роде 
новация: так же как нейлон олицетворял крупный прорыв в химии 
полимеров, программа коммерциализации Du Pont была прорывом 
в  сфере индустриализации достижений фундаментальных исследо-
ваний. 

Несколько важных моментов отличали этот процесс. Во-первых,  
он требовал тесного взаимодействия научных сотрудников централь-
ного научно-исследовательского подразделения, занимавшихся фун-
даментальными исследованиями, отраслевых ученых, работавших 
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в разных научно-исследовательских подразделениях, инженеров-хи-
миков, отвечавших за строительство нового завода и фактически за-
нимавшихся производством нейлона. Когда разные группы объеди-
нились и стали сообща решать одну задачу за другой, традиционные 
границы, разделявшие фундаментальные, прикладные исследования 
и инженерно-техническую работу, рухнули.

Во-вторых, в Du Pont все этапы производства полимеров разраба-
тывались параллельно. То есть вместо того чтобы ждать, пока группа 
полностью исследует первый этап процесса (скажем, химическую ре-
акцию, в результате которой фактически получался полимер), а затем 
переходить к следующему этапу (скажем, разработке метода скручи-
вания полимера в волокно), группы работали над всеми проблемами 
одновременно. При этом каждая из них воспринимала работу дру-
гих групп как некий «черный ящик», который обязательно принесет 
определенный результат, пусть каким-то еще неизвестным способом. 
Такая схема работы еще больше стимулировала взаимодействие меж-
ду разными учеными и  инженерами, потому что было невозможно 
отличить начальную стадию фундаментального исследования от бо-
лее поздних этапов внедрения и использования. Все происходило од-
новременно.

И наконец, Du Pont начала с того, что сосредоточилась на одном 
продукте: женских чулочно-носочных изделиях. Другие области 
применения нового волокна, к примеру, в производстве нижнего бе-
лья и ковров, были отложены на потом. Это помогло всем еще больше 
сосредоточиться на одной задаче. К 1939 году Du Pont была готова 
показать продукт, а к 1940 году компания уже могла произвести его 
в достаточном количестве, чтобы выпустить в широкую продажу.

История с нейлоном показывает, как менялась научная атмосфера 
в Du Pont, сначала постепенно, а потом, к концу 1930-х годов, взры-
вообразно, когда чистая и  прикладная работа тесно объединились.  
Но как это повлияло на Осборна, который не работал в Du Pont? 

К моменту, когда нейлон достиг полок магазинов в  Соединен-
ных Штатах, над Европой начали сгущаться тучи грядущей вой-
ны. Правительство США начинало осознавать, что, возможно, ему  
не удастся и дальше соблюдать нейтралитет. В 1939 году Эйнштейн 
написал письмо президенту Рузвельту, предупреждая его, что немцы 
могут изобрести ядерное оружие, и побуждая к запуску программы 
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научных исследований, посвященной использованию урана в воен-
ных целях*.

После атаки японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года и объяв-
ления Германией четыре дня спустя войны Соединенным Штатам 
научно-исследовательская работа над созданием ядерного оружия 
резко ускорилась. По ходу работ по изучению свойств урана группа 
физиков, работавших в  Беркли, выделила новый элемент  — плуто-
ний, который также можно было использовать в  ядерном оружии 
и производство которого, по крайней мере теоретически, могло быть 
проще, чем производство урана. В начале 1942 года нобелевский лау-
реат Артур Комптон тайно созвал в Университете Чикаго группу фи-
зиков, работавших под прикрытием Металлургической лаборатории 
(«Метлаб»), для изучения нового элемента и определения того, как его 
можно использовать при создании ядерной бомбы**.

К августу 1942 года «Метлаб» произвела несколько миллиграм-
мов плутония. В следующем месяце в  США вплотную приступили 
к реализации «Манхэттенского проекта»: генералу Лесли Гроувзу из 
Инженерного корпуса вооруженных сил было поручено руководст-
во проектом. Гроувз оперативно назначил физика из Беркли Дж. Ро-
берта Оппенгеймера, который был в центре самых важных расчетов 
«Метлаб», руководить этой работой. «Манхэттенский проект» был са-
мым крупным научным предприятием, за которое когда-либо реша-
лись взяться в США: на его пике было задействовано 130 000 человек, 
и в общей сложности его стоимость составила 2 миллиарда долларов 
(около 22 миллиардов долларов по сегодняшним меркам). Все физи-
ческое сообщество страны было стремительно мобилизовано на вой-
ну. Научно-исследовательские отделения большинства крупнейших 
университетов так или иначе принимали участие в проекте, многие 
физики переехали на новый секретный научно-исследовательский 
объект в Лос-Аламосе.

Гроувзу надо было решить массу проблем. Одна из самых боль-
ших состояла в том, чтобы увеличить производство плутония с не-
скольких миллиграммов до уровня, достаточного для производства 
бомб. Трудно преувеличить масштаб этой задачи. В конечном итоге 

* См. у Родеса (1995 г.).
** Помимо ссылок, указанных выше по Манхэттенскому проекту, см. работу Комптона 

(1956 г.).
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для этого было выделено шестьдесят тысяч человек, почти половина 
общего штата сотрудников, работавших над «Манхэттенским проек-
том». Когда в сентябре 1942 года Гроувз вступил в должность, с ком-
панией Stone and Webster Engineering Corporation уже был заключен 
контракт на строительство крупного завода по обогащению плуто-
ния в Хэнфорде. Но Комптон, который руководил «Метлаб», считал, 
что компания Stone and Webster не способна выполнить это зада-
ние. Комптон озвучил свои опасения, и  Гроувз с  ними согласился.  
Но с другой стороны, где можно было найти компанию, способную 
взять несколько миллиграммов абсолютно нового, самого современ-
ного материала и оперативно наладить его производство?

В конце сентября 1942 года Гроувз попросил Du Pont присоеди-
ниться к проекту, сообщив об этом Stone and Webster. Через две неде-
ли компания Du Pont согласилась сделать гораздо больше: она взяла 
на себя ответственность за проектирование, строительство и эксплу-
атацию завода в Хэнфорде. Предполагаемая стратегия? Точно та же, 
что в свое время сработала с нейлоном. С самого начала Элмер Бол-
тон, который управлял только что завершенным «нейлоновым про-
ектом», и несколько его ближайших соратников взяли на себя роль 
лидеров в «плутониевом проекте». И так же, как в случае с нейлоном, 
индустриализация плутония имела громадный успех: немногим бо-
лее чем через два года «нейлоновая группа» запустила производство 
плутония в объемах, в миллион раз больших, чем в «Метлаб».

Реализация «нейлоновой стратегии» была непростой задачей, 
и стратегия эта не была идеально гладкой. Чтобы производить плуто-
ний в больших объемах, необходим ядерный реактор, а до 1942 года 
их никто ни разу не строил (хотя планы его строительства разраба-
тывались). Это означало, что новые технологии и фундаментальная 
наука были для разработки объекта в  Хэнфорде в  этом случае еще 
важнее, чем в случае с нейлоном. Физики в «Метлаб» полагали, что 
они участвуют в проекте, и воспринимали роль Du Pont как сугубо 
техническую. Они думали, что они, ученые-ядерщики, пребывают на 
самой вершине человеческих знаний, а отраслевые ученые и инжене-
ры стоят ниже их.

Главная проблема заключалась в  том, что физики в  значитель-
ной степени недооценивали роль, которую призваны сыграть инже-
неры в  строительстве этого объекта. Они утверждали, что Du Pont  
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возводил ненужные барьеры при проведении научных исследований, 
сосредоточившись на организации технологического процесса. Как 
ни парадоксально, эта проблема была решена путем предоставления 
физикам большей власти: Комптон вел переговоры с Du Pont о том, 
чтобы позволить физикам из Чикаго рассматривать и  утверждать 
чертежи инженеров Du Pont. Но когда физики увидели истинный 
масштаб проекта и начали понимать, насколько сложны инженерно-
технические работы, многие из них оценили роль инженеров, а неко-
торые даже всерьез заинтересовались сложными технологическими 
проблемами.

Вскоре ученые и  инженеры стали активно взаимодействовать.  
И точно так же, как произошли культурные изменения в  Du Pont 
в процессе реализации «нейлонового проекта», когда начали рушить-
ся в  прошлом незыблемые границы между наукой и  технологией, 
взаимодействие физиков и инженеров на объекте в Хэнфорде быстро 
смело старые междисциплинарные барьеры. При строительстве плу-
тониевого производства Du Pont эффективно экспортировала свою 
культуру ведения научно-исследовательской деятельности во влия-
тельную группу сугубо университетских физиков-теоретиков и фи-
зиков-экспериментаторов. И культурные изменения укоренились. 
После окончания войны физики привыкли к новым взаимоотноше-
ниям между чистой наукой и прикладной работой. Даже для главных 
физиков-теоретиков стало абсолютно приемлемым работать над пра-
ктическими задачами реальной жизни. И что не менее важно, физики 
научились убеждать своих коллег-практиков в том, что их фундамен-
тальные исследования «интересные» и их можно широко применять.

«Нейлоновый проект» Du Pont был не единственным примером 
развития в  1930-е годы новой культуры ведения научно-исследова-
тельской деятельности, а объект в Хэнфорде и «Метлаб» — не един-
ственными государственными лабораториями, в  которых в  годы 
Второй мировой войны в тесном контакте трудились физики и инже-
неры. Аналогичные изменения происходили в Лос-Аламосе, военно-
морской научно-исследовательской лаборатории, радиационных ла-
бораториях в Беркли и МТИ, во многих других местах по всей стране, 
по мере того как нужды промышленности, а затем и военные нужды 
заставляли физиков изменить свои взгляды. К концу войны обста-
новка изменилась. Ученый-джентльмен конца XIX — начала ХХ века 
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больше уже не мог трудиться, пребывая в  иллюзии, что его работа 
выше мирских дел. Физика стала слишком многогранной и слишком 
дорогой. Стена, разделявшая чистую и  прикладную физику, была 
разрушена.

Родившийся в  1916 году Осборн был исключительно развитым 
ребенком. Он окончил школу в пятнадцать лет, но родители не поз-
волили ему продолжить обучение в колледже в таком раннем возра-
сте*, и он провел год на ненавистном подготовительном отделении, 
прежде чем поступил в  Университет Вирджинии на специальность 
«астрофизика». Интеллектуальная независимость и врожденная лю-
бознательность к  самым разнообразным областям знаний, которая 
позднее станет отличительной чертой его научной карьеры стали 
очевидными довольно рано. Проучившись год в  колледже, Осборн 
решил, что уже получил достаточно знаний. Летним днем, закончив 
работу в обсерватории «Маккормик» в Шарлотсвилле, он решил бро-
сить учебу. Вместо того чтобы вернуться в  университет, он провел 
некоторое время, занимаясь физическим трудом. Осборн рассказал 
родителям о своих планах. Они знали, что сына бесполезно пытаться 
отговаривать, и обратились к друзьям, у которых была ферма. Осборн 
поехал к ним. Но на Рождество его отправили домой, а вскоре при-
шло письмо от владелицы фермы, в котором она сообщила, что с нее 
достаточно — больше она его не хочет видеть. Остаток года Осборн 
провел в Норфолке с тачкой в руках, помогая ремонтировать школь-
ные игровые площадки. Год тяжелого физического труда убедил Ос-
борна, что, в конце концов, университетская жизнь не так уж плоха. 
В следующем сентябре он вернулся в университет.

После окончания колледжа Осборн отправился на запад — в Бер-
кли, изучать астрономию в аспирантуре. Там он встретил и стал те-
сно сотрудничать со светилами университетского отделения физи-
ки, включая Оппенгеймера. Там его и застала Вторая мировая война, 
разразившаяся в Европе в 1939 году. К весне 1941 года многие физи-

* Хотя это правда, Осборн рассказывал эту историю немного по-другому. Когда он окончил 
школу, он хотел сразу поехать в Университет Вирджинии, но родители сказали, что в про-
спекте колледжа указано, что они не принимают таких молодых студентов. На следующий 
год, когда он пошел на собеседование в университет, сотрудник, проводивший собеседо-
вание, сказал, что они были бы рады принять его и в пятнадцать лет. После этого Осборн 
всегда приводил историю с проспектом колледжа (явно придуманную его родителями) 
в качестве подтверждения тезиса о том, что никогда не надо верить написанному. Такая 
независимость была отличительной особенностью интеллектуальной жизни Осборна. 
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ки, включая Оппенгеймера, начинали задумываться о работе на во-
енную промышленность, в том числе и об использовании ядерного 
оружия. Осборн увидел в  этом зловещее предзнаменование. Пони-
мая, что, вполне вероятно, его рано или поздно призовут в  армию, 
он попытался добровольно поступить на военную службу, но его  
не взяли, он был близоруким (в начале войны рекрутеры могли себе 
позволить быть привередливыми). Поэтому Осборн послал заявле-
ние в ВМНИЛ, и лаборатория предложила ему работу в Отделе аку-
стики. Государство в то время уже было готово оказывать поддержку 
междисциплинарным исследованиям.

Осборн начал «Броуновское движение на фондовом рынке» с мыс-
ленного эксперимента*. 

«Представим себе статистика, — писал он, — обученного, напри-
мер, астрономии и  полностью незнакомого с  финансами, которо-
му дают страницу из The Wall Street Journal, на которой перечисле-
ны сделки, проведенные на Нью-Йоркской бирже за конкретный 
день». Осборн начал задумываться о  фондовом рынке приблизи-
тельно в  1956 году, после того как его жена Дорис (тоже астроном) 
родила вторую пару близнецов  — восьмого и  девятого ребенка 
Осборнов. Осборн посчитал, что пришла пора задуматься о  фи-
нансировании будущего. Нетрудно представить, как Осборн спу-
скается в  магазин и  выбирает экземпляр свежего номера The   Wall 
Street Journal. Он приносит его домой, садится в кухне у стола и от-
крывает раздел с  описанием сделок, совершенных накануне. Здесь 
он находит сотни, возможно, тысячи цифровых данных, распо-
ложенных в  колонках, обозначенных незнакомыми, ни о  чем ему  
не говорящими терминами.

Статистик с астрономическим образованием не знает, что означа-
ют надписи над столбцами цифр, как интерпретировать вписанные 
в них данные, но это не страшно. Цифровые данные не пугали Ос-
борна. В конце концов, он в своей жизни перевидал столько страниц 
с данными, каждую ночь регистрируя движение небесных тел. Слож-
ность состояла в  том, чтобы понять, как эти цифры связаны друг 
с  другом, определить, какие цифры давали информацию о  других 
цифрах, и понять, может ли он что-либо спрогнозировать. На самом 

* См. работу Осборна (1959 г., с. 146–147). Довольно легко представить себе описанную им 
сцену. 
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деле он должен построить модель на основе экспериментальных дан-
ных, чем ему уже приходилось заниматься множество раз. Осборн за-
катывает рукава, окунается в море цифр. И обнаруживает несколько 
знакомых ему моментов: цифры, соответствующие цене, ведут себя 
точно так же, как частицы, беспорядочно движущиеся в жидкости. 
Насколько Осборн понял, эти цифры подобны пыли, демонстрирую-
щей броуновское движение.

Первый вклад Осборна в  теорию поведения фондового рынка, 
имевший наиболее далеко идущие последствия, во многих отноше-
ниях повторял диссертацию Башелье. Но было одно большое отли-
чие. Башелье утверждал, что в каждый момент цены на акции могли 
немного подняться и в равной степени так же немного опуститься.  
Из этого он заключил, что цены на акции имеют гауссовское (нор-
мальное) распределение*. 

Осборн сразу отверг эту идею (и Самуэльсон тоже — он назвал этот 
аспект труда Башелье абсурдным). Простой способ проверить гипо-
тезу о том, что степени вероятности, определяющей будущие цены на 
акции, определяются путем гауссовского (нормального) распределе-
ния, — это выбрать произвольный набор акций и составить график 
движения их цен. Если бы гипотеза Башелье была правильной, мож-
но было бы предположить, что график цен на акции примет форму, 
напоминающую гауссову кривую. 

Но когда Осборн попробовал его построить, он обнаружил, что 
цены совсем не соответствуют гауссовскому распределению! Други-
ми словами, если бы вы посмотрели на полученные данные, выво-
ды Башелье сразу же исключались. (Надо отдать ему должное, Ба-
шелье действительно проверил данные, полученные эмпирическим 
путем, но не учел определенной необычной характерной особенно-
сти выбранного им рынка рентных бумаг — динамика их цен была 
очень медленной и их цена никогда не менялась на большую сумму.  
И из-за этого его модель казалась более эффективной, чем была на са-
мом деле.)

Так как же выглядело распределение цен у  Осборна? Оно выгля-
дело как горб с  длинным хвостом с  одной стороны и  практически 
без хвоста — с другой. Эта форма мало напоминает колокол, но Ос-

* Историю распределения вероятностей (вероятностного закона), в том числе лог-нормаль-
ных распределений, см. у Каселла и Бергера (2002 г.), Кэтрин Форбс и др. (2011 г.).  
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борну она показалась очень знакомой. Вот что вы получаете, когда 
сами по себе нормально распределяются не цены, а норма прибыли 
на инвестированный капитал (доходность). Доходность акции может 
представляться как средний процент, на который каждый момент 
меняется цена. Представим, что вы взяли 200 долларов, положили 
100  долларов на сберегательный счет и  использовали оставшиеся 
100  долларов на покупку нескольких акций. Через год, возможно, 
у вас не будет 200 долларов (у вас может быть больше или меньше) 
из-за того, что на сберегательный счет будут начислены проценты, 
а цены на приобретенные вами акции изменятся. Доходность акций 
может восприниматься как процентная ставка, которую ваш банк 
должен был бы вам выплатить (или взыскать), чтобы поддерживать 
одинаковые остатки на ваших двух счетах. Это  — способ отра-
зить изменение цены на акцию по сравнению с ее первоначальной  
ценой.

Доходность акции соотносится с  изменением цены с  помощью 
математической операции, известной как логарифм. По этой при-
чине, если уровни доходности распределяются нормально, гауссо-
во (нормальное) распределение цен на акции должно давать нечто, 
известное как логарифмически нормальное (log-нормальное) рас-
пределение (как оно выглядит, см. график 2). Log-нормальное рас-
пределение выглядит как смешной горб с хвостом, который Осборн 
и получил, когда рисовал график фактических цен на акции. Глав-
ная идея этого анализа заключалась в том, что случайные блужда-
ния претерпевает именно доходность, а не цена. 

Это наблюдение устраняет серьезнейшую проблему модели Ба-
шелье. Если цены на акции распределяются нормально и  ширина 
распределения определяется временем, то в этом случае модель Ба-
шелье предсказывает, что через достаточно большой промежуток 
времени всегда будет существовать шанс, что любая заданная цена 
акции станет отрицательной. Но это невозможно: акционер не мо-
жет потерять больше, чем он первоначально инвестировал. В моде-
ли Осборна эта проблема отсутствует. Независимо от того, насколь-
ко отрицательной станет величина доходности акции, сама цена 
никогда не станет отрицательной — она просто все больше и больше 
будет приближаться к нулю.
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Рис. 2. Степень вероятности в модели Осборна

Рисунок 2. Осборн утверждал, что нормально распределяется 
доходность, а  не цены. Поскольку цена и  доходность связаны лога-
рифмом, модель Осборна подразумевает, что цены должны распре-
деляться лог-нормально. Эти графики показывают, как будут выгля-
деть эти два распределения в определенный момент в будущем для 
акции, цена которой в  настоящий момент составляет 10 долларов. 
График (a) — это пример нормальной обобщенной функции (гауссов-
ского распределения) доходности, а график (b) связан с лог-нормаль-
ным распределением цен при указанной вероятности доходности. 
Заметьте, что на этой модели показатели доходности могут быть от-
рицательными, а цены никогда не бывают отрицательными.

У Осборна была и другая причина полагать, что претерпевать слу-
чайные блуждания должна доходность, а  не сама цена. Он утверж-
дал, что инвесторов на самом деле не заботит абсолютная динамика 
акций. Их заботит изменение процентов. Представьте себе, что у вас 
есть акция стоимостью 10 долларов и  она вырастает на 1 доллар.  
Вы только что заработали 10%. Теперь представьте, что акция стоит 
100 долларов. Если она поднимется на 1 доллар, вы будете довольны, 
но не настолько, поскольку вы заработали всего 1%, несмотря на то 
что в  обоих случаях вы заработали 1 доллар. Если акция начинает 
торговаться на уровне 100 долларов, она должна вырасти до 110 долла-
ров, чтобы инвестор был так же доволен, как когда акция стоимостью 
10 долларов выросла до 11. И логарифмы не нарушают эту сведенную 
от абсолютности к относительности оценку: они обладают чудесным 
свойством: разница между Log(10) и  Log(11) равна разнице между 
Log(100) и Log(110). Другими словами, доходность одинакова по акции, 
которая начинает торговаться по цене 10  долларов и  поднимается  

Доходы Цена
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до 11 долларов, и  по акции, которая начинает торговаться по цене 
100 долларов и поднимается до 110 долларов. Статистики скажут, что 
логарифм цены имеет свойство «равного интервала»: разница меж-
ду логарифмами двух цен соответствует разнице в психологическом 
восприятии прибыли или убытка, соответствующего указанным 
двум ценам.

Возможно, вы заметили, что утверждение в  предыдущем абза-
це, которое является утверждением Осборна, озвученным в  статье 
«Броуновское движение на фондовом рынке», обладает неожидан-
ной особенностью: в  нем говорится, что нас должны интересовать 
логарифмы цен, потому что они лучше отражают то, как инвесторы 
воспринимают свои прибыли и  убытки. Другими словами, важно 
не то, какова величина изменения цены акции, а  то, как инвестор 
реагирует на изменение этой цены. На самом деле мотивацией Ос-
борна при выборе логарифмов цены как главной переменной был 
психологический принцип, известный как закон Вебера—Фехнера*. 
Закон Вебера—Фехнера был сформулирован в  XIX веке психолога-
ми Эрнстом Вебером и  Густавом Фехнером, чтобы объяснить, как 
субъекты реагируют на разнообразные физические стимулы. В ряде 
экспериментов Вебер просил мужчин с завязанными глазами удер-
живать тяжести. Он постепенно добавлял вес к уже удерживаемому, 
предполагалось, что мужчины скажут, когда они почувствуют уве-
личение веса. Оказалось, что если субъект начинал с  удерживания 
маленького веса — всего нескольких граммов, — он чувствовал, ко-
гда ему добавляли еще несколько граммов. Но если субъект начинал 
с большего веса, он не замечал нескольких дополнительных граммов. 
Выяснилось, что самое небольшое увеличение, которое субъект за-
мечал, было пропорционально начальному весу. Другими словами, 
психологический эффект изменения стимулирующего воздействия 
определяется не абсолютной величиной изменения, а его изменением 
по сравнению с исходной точкой.

По мнению Осборна, тот факт, что инвесторов, похоже, заботит 
скорее процентное, а не абсолютное изменение, отражает основной 
психологический факт. В последнее время люди критикуют матема-
тическое моделирование финансовых рынков, использующее методы 

*  См. работу Осборна (1959 г.).
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физики, на том основании, что фондовый рынок состоит из людей, 
а  не из кварков и  роликов. Физика, утверждают они, хороша для 
бильярдных шаров и  наклонных плоскостей, космических путеше-
ствий и ядерных реакторов, но, как говорил Ньютон, она не может 
предсказывать безрассудство людей. Такого рода критика заимствует 
многие идеи из области поведенческой экономики, которая пытается 
постичь суть экономики, заимствуя идеи из психологии и социоло-
гии. С ее точки зрения рынки описывают суть слабостей людей  —  
их невозможно свести к формулам из физики и математики. Утверж-
дение Осборна исторически интересно и, на мой взгляд, убедительно 
уже только по одной этой причине. Оно показывает не только, что ма-
тематическое моделирование финансовых рынков соответствует су-
ждениям о рынках в контексте психологии инвесторов, но и что луч-
шие математические модели — это те, которые, как модели Осборна, 
в отличие от моделей Башелье, учитывают психологию. Безусловно, 
психология Осборна была примитивна даже по стандартам 1959 года 
(закону Вебера—Фехнера было уже сто лет, когда Осборн его приме-
нил, и значительная часть последующих исследований была посвяще-
на тому, как испытуемые регистрировали изменения). Современная 
экономика может заимствовать значительно более сложные теории 
психологии, чем закон Вебера—Фехнера, и позднее мы увидим в на-
шей книге примеры такого заимствования. Но привлечение новых 
идей из психологии и  смежных областей знания только укрепляет 
наши возможности использовать математику, чтобы надежно моде-
лировать финансовые рынки, стимулируя делать более реалистич-
ные допущения и помогая выявлять ситуации, в которых множество 
современных моделей обречены на фиаско.

Осборн работал с  самыми выдающимися физиками своих дней, 
его было не запугать чьим-либо авторитетом. Если он находил реше-
ние какой-нибудь задачи или полагал, что что-то понял, он страст-
но отстаивал свою точку зрения. В начале 1946 года, например,  
Осборн заинтересовался теорией относительности. Чтобы узнать  
об этой теории как можно больше, он выбрал книгу Эйнштейна «Зна-
чение относительности»*, в  которой Эйнштейн выдвигал аргумент 
о  том, как долго во Вселенной могла существовать темная материя. 

*  Это работа Эйнштейна 1946 г.
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Темная материя (материя, которая, как представляется, не испускает 
и не отражает свет, поэтому мы не видим ее) впервые была обнару-
жена в 1930-х годах благодаря наблюдениям за вращением галактик. 
Приверженцы популярной физики знают, что сегодня темная мате-
рия представляет собой одну из самых загадочных тайн космологии. 
Наблюдения за другими галактиками говорят о том, что подавляющее 
большинство материи во Вселенной невидимо, и это никак не объяс-
няется ни одной из самых прекрасных теорий современной физики.

Эйнштейн предложил простой способ определения нижней грани-
цы общего количества темной материи во Вселенной. Он утверждал, 
что плотность темной материи во Вселенной в целом не меньше плот-
ности галактик (или, правильнее сказать, групп галактик, известных 
как скопление галактик). 

Осборн был не согласен с  этим утверждением: ему казалось, что 
Эйнштейн делает ряд допущений. К тому же в 1946 году выяснилось, 
что темная материя не имела доступа в определенные части галакти-
ки. Как бы то ни было, плотность темной материи должна быть выше 
в галактике, чем в пространстве в целом.

В 1946 году большинство людей, если они не были согласны с ут-
верждением Эйнштейна об относительности и  не слишком сильны 
в  астрофизике, допускали, что они просто чего-то в  рассуждениях 
ученого недопоняли. Эйнштейн уже был иконой. Но Осборн не об-
ращал внимания на такие вещи. Когда он что-либо понимал, он это 
понимал, и  ничья репутация или авторитет не могли испугать его. 
Осборн написал Эйнштейну письмо*, в котором очень вежливо пред-
положил, что утверждение Эйнштейна нелогично. Эйнштейн в своем 
ответе перефразировал утверждение, изложенное в книге. И Осборн 
написал опять. Эйнштейн признал, что его утверждение проблема-
тично, и написал новое. Осборн опроверг и его. В конце переписки, 
вылившейся в полдюжины писем, стало понятно, что Осборн не убе-
дил Эйнштейна. Но Осборну было очевидно, что высказанное Эйн-
штейном утверждение потерпело неудачу и  что у  того не осталось 
никаких козырей в рукаве**.

* Оригиналы писем хранятся в архиве Эйнштейна в Еврейском университете Иерусалима. 
Семья Осборна предоставила мне фотокопии (Осборн и Эйнштейн, 1946 г.).

** Я думаю, что сегодня, прочитав эти письма, большинство физиков скажут, что Осборн 
«выиграл» по итогам переписки.
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Осборн приступил к своей работе по экономике с таким же настро-
ем, не задумываясь над тем, что у него нет специального образования 
в  сфере экономики или финансов, и  представил свое исследование 
на суд общественности с  уверенностью инженера. Он опубликовал 
«Броуновское движение на фондовом рынке» в  журнале под назва-
нием Operations Research. Это был не экономический журнал, но до-
статочное количество экономистов и математиков, интересующихся 
экономикой, читали его. Исследование Осборна быстро привлекло 
внимание. Часть читателей отнеслась к  труду позитивно, но не все 
было однозначно. Когда Осборн публиковал свой первый труд по фи-
нансам, он ничего не знал ни о Башелье, ни о Самуэльсоне, ни о мно-
гочисленных экономистах, которые так или иначе предвосхитили 
идею о том, что цены на акции носят случайный характер. Многие 
экономисты указывали на отсутствие в его работе оригинальности. 
Их было так много, что Осборн был вынужден через несколько меся-
цев опубликовать вторую статью. В ней он представил краткую исто-
рию рождения идеи о том, что рынки носят случайный характер, пол-
ностью отдавая должное Башелье за то, что он представил эту идею 
первым, но одновременно защищая собственные формулировки.

Осборн настаивал на своем, и  небезосновательно. Несмотря на 
связь с более ранними трудами, его работы о хаотичности фондового 
рынка были достаточно оригинальными, и позднее Самуэльсон от-
дал ему должное за разработку новой версии гипотезы о случайных 
блужданиях. Что еще важнее, Осборн подошел к  своей модели как  
настоящий ученый-эмпирик, обученный обрабатывать информацию.  
Он разработал и применил ряд статистических тестов, предназначен-
ных для подтверждения своей версии модели броуновского движе-
ния. Другие исследователи, такие как статистик Морис Кендал*, кото-
рый в 1953 году продемонстрировал, что цены на акции с одинаковой 
вероятностью могут идти вверх и вниз, провели эмпирическую ра-
боту, посвященную случайному характеру цен на акции. Но Осборн 
был первым, кто продемонстрировал рынкам важность лог-нормаль-
ного распределения. Он был также первым, кто четко сформулиро-
вал модель работы случайности фондового рынка и то, как ее можно 
использовать для определения вероятности будущих цен (и нормы 

* См., в частности, работу Кендала 1953 г. Работа Кендала о случайности цен на акции по-
дробно описана у Бернштайна (1993 г.).
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доходности). Были предоставлены убедительные данные о  том, что 
эта конкретная модель отражает реальное поведение рынка. И несмо-
тря на более ранние оговорки относительно оригинальности Осбор-
на, экономисты вскоре признали, что он, как никто ранее, соединил 
теорию с  доказательной базой. Когда Пол Кутнер из МТИ собирал 
самые важные труды по гипотезе случайных блужданий для свое-
го сборника 1964 года (с диссертацией Башелье), он включил в него 
две работы Осборна. Одна из них 1959 года о броуновском движении; 
другая — в подробностях обобщавшая более ранний труд.

К тому времени, когда Осборн начал задумываться о  рынках,  
он издал уже пятнадцать работ по физике и связанной с ней темати-
ке. Он работал в ВМНИЛ в течение десяти с половиной лет бок о бок 
с лучшими физиками середины ХХ века, и тем не менее у Осборна до 
сих пор не было докторской степени ни по физике, ни по какой бы то 
ни было другой научной дисциплине. Он бросил аспирантуру в 1941 
году, поступив на работу в ВМНИЛ. С одной стороны, степень доктора 
не представляла большой важности для такого человека, как Осборн; 
его вполне удовлетворяла его карьера в области физики без доктор-
ской степени, и, похоже, никто не сомневался в его исследовательских 
заслугах. Результаты работы Осборна говорили сами за себя. Однако 
в середине 1950-х годов он решил, что необходимо получить степень 
хотя бы потому, что это будет гарантировать продвижение по карьер-
ной лестнице в ВМНИЛ. И вот Осборн последовал примеру коллег из 
ВМНИЛ и поступил на отделение физики Университета Мэриленда. 
Там он мог закончить свою научно-исследовательскую работу, не те-
ряя должности в лаборатории.

Первой попыткой Осборна была диссертация на астрономическую 
тему. Обычно аспиранты сначала пишут реферат на тему будущей 
диссертации. Осборн же проигнорировал этот этап и сразу написал 
диссертацию, принес ее руководителю отделения физики. Тот с ходу 
отверг ее, поскольку нашел исследование Осборна недостаточно 
оригинальным. Тогда Осборн написал вторую диссертацию, осно-
ванную на исследовании, посвященном фондовому рынку. Руково-
дитель отделения отверг и  ее тоже, уже на том основании, что это, 
по его мнению, была не физика. Как позднее сказал об этом Осборн: 
«Предполагается, что вы проведете оригинальное научное исследо-
вание, но если вы окажетесь слишком оригинальным, никто ничего  



67
Глава 2. Против течения

не поймет»*. Исследование фондового рынка, возможно, и  было 
приемлемой темой для физика из государственного научного сооб-
щества, где высоко ценились любого рода «произведения приклад-
ного искусства». Но с точки зрения традиционного университетско-
го учебного отделения это все же не было «физикой». Хотя Осборна 
принимали в научном сообществе лучше, чем в своем время Башелье, 
его все равно считали кем-то вроде вольнодумца, вздумавшего пора-
ботать на ниве финансового моделирования.

Даже после двух отвергнутых диссертаций Осборн не сдался.  
Он отправил «Броуновское движение на фондовом рынке» в Центр 
технологических исследований и  принялся за написание третьей 
диссертации. В ней он вернулся к проблеме, над которой работал не-
посредственно перед тем, как задуматься о фондовом рынке. Третья 
идея касалась миграции лосося**. Лосось проводит большую часть 
жизни в  океане. Но когда приходит время нереститься, он возвра-
щается туда, где родился, зачастую преодолевая тысячи километров 
против течения реки, впадающей в океан, чтобы выметать икру, а по-
том умереть. После того как лосось выходит из океанических вод, он 
ничего не ест. Осборн понял, что можно вычислить, насколько эф-
фективно лосось может плыть, исходя из того, какие расстояния он 
преодолевает и сколько жира теряет к моменту прибытия на нерест. 
Идея заключалась в том, чтобы воспринимать лосося как судно, про-
шедшее определенное расстояние без дозаправки.

Когда он закончил третью диссертацию и представил ее, реакция 
опять была прохладной. Было неясно, имеет ли и  эта диссертация 
отношение к  «физике». В конечном счете диссертация была приня-
та. Университет в это время подавал заявку на предоставление боль-
шого гранта в области биофизики (изучения физики биологических 
систем), и администрации было необходимо доказательство наличия 
в университете специалистов в этой области. Так, в 1959 году, почти 
через двадцать лет после того, как он впервые пришел в  ВМНИЛ,  
и в том же году, когда в печать вышла работа «Броуновское движение 
на фондовых рынках», Осборн наконец получил докторскую степень 
(и заслуженное продвижение в ВМНИЛ).

* Цитата из работы Осборна (1987a, с. 137).
** Эта работа Осборна была в конечном итоге опубликована в 1961 г.
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Труд о  миграции лосося имеет удивительную связь с  работой 
Осборна о  финансовых рынках. Его модель передвижения лосося 
против течения подразумевала проведение анализа по нескольким 
разным временны 2м шкалам. Возникали эффекты, соответствующие 
тому, насколько хорошо лосось плыл на короткие расстояния, кото-
рые зависели от таких факторов, как сила течения в реке на данный 
момент времени. Были также эффекты, которые невозможно ясно 
увидеть во время короткого наблюдения за плывущим лососем, но 
которые становились очевидными, когда речь шла о  перемещении 
лосося, скажем, на тысячу километров. В первом случае этот эффект 
можно назвать «быстрыми» колебаниями эффективности лосося;  
во втором  — «медленными» колебаниями. Проблема заключалась 
в том, что данные о медленных колебаниях были значительно полнее. 
Легко зарегистрировать, сколько лососей (грубо) достигло опреде-
ленной точки в определенный момент времени; значительно сложнее 
зарегистрировать, насколько хорошо любой заранее определенный 
лосось продвигается вперед, когда меняется течение реки.

Осборн разработал теоретическую модель, с помощью которой по-
пытался объяснить как медленные, так и быстрые колебания и пока-
зать, как они связаны между собой. Он хотел придумать способ те-
стирования этой модели. Одним способом могло бы быть получение 
исчерпывающих данных о  конкретном лососе. Но это было трудно 
сделать, Осборн не имел представления, с  чего начать. Другой воз-
можный вариант — определиться с системой, которая бы включала 
в себя как быстрые, так и медленные колебания. Когда он присел за 
кухонный стол, чтобы разобраться с биржевыми сводками в The Wall 
Street Journal, он быстро осознал, что у рынков тоже есть разные шка-
лы колебаний. 

Некоторые факторы, такие как подробности работы биржи или 
взаимодействия трейдеров, могут повлиять на изменение цен в  те-
чение дня. Это быстрые колебания, которые лосось испытывает, 
передвигаясь от одной излучины реки до другой. Но есть и  другие 
факторы, оказывающие влияние на рынок, такие как циклы деловой 
активности и  государственные процентные ставки, которые стано-
вятся очевидными, только если посмотреть на них с позиции более 
длительного временно 2го периода. Это медленные колебания. Оказа-
лось, что мир финансов — идеальное место для сбора информации, 
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и  его можно использовать для тестирования идей Осборна о  том,  
как типы колебаний влияют друг на друга.

Процесс шел и в другом направлении. Разработав миграционную 
модель лосося в  контексте цен на фондовой бирже, он применил  
ее в  физике. Осборн предложил новую модель для глубоководных 
океанских течений*. В частности, смог объяснить, как хаотичное 
движение молекул воды (быстрые колебания — на языке труда о ло-
сосе) могло вызвать изменения во вроде бы систематических круп-
номасштабных явлениях, таких как течения (медленные колебания).  
Осборн видел органическую связь между работами в области физики 
и области финансов.

Трудно не поддаться соблазну и не переоценить то, как приняли 
труды Осборна, и  то, какое влияние они оказали, потому что, как 
мы увидим далее, его идеи в  конечном счете изменят финансовые 
рынки. Труд Осборна не произвел такой сенсации на Уолл-стрит, 
какую позднее произведут версии его идей в интерпретации других 
исследователей. Осборн был переходной фигурой. Его работы ак-
тивно читали ученые и некоторые практики, склонные к изучению 
теории, но Уолл-стрит была еще не готова двигаться в направлении, 
предложенном Осборном. Отчасти сложность заключалась в  том, 
что Осборн полагал, что его модель хаотичности рынка подразуме-
вала, что невозможно предсказать, как будут с  течением времени 
меняться цены на отдельные акции**. В отличие от Башелье Осборн 
не привязывал свой труд к опционам, для которых понимание стати-
стических свойств рынка помогает определить, когда цена на них бу-
дет адекватной. На самом деле при чтении «Броуновского движения  
на фондовых рынках» и более позднего исследования Осборна воз-
никает ощущение, что на фондовом рынке отсутствует способ полу-
чения прибыли: цены непредсказуемы, доход биржевика в  среднем 
равен нулю. Инвестирование на фондовом рынке  — предприятие, 
обреченное на провал.

Позднее люди посмотрят на труд Осборна внимательнее и  уви-
дят в нем нечто более оптимистичное. Если вам известно, что цены  
на акции главным образом случайны, тогда, как указывал Башелье, 

* Эта работа Осборна была опубликована в 1973 г.
** См. работу Осборна (1977 г., с. 96–100).
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вы можете определить стоимость опционов и  прочих деривативов 
на основании стоимости этих акций. Осборн не стал развивать ис-
следование в этом направлении — по крайней мере, до конца 1970-х   
го дов, когда это предприняли другие исследователи. Вместо этого 
он провел остаток своей научной карьеры, по большей части пыта-
ясь найти способы сделать цены на акции не случайными. Другими 
словами, связав свое имя с необычайно противоречивым заявлением 
о том, что цены на акции представляют собой «беспросветный бед-
лам» (слова, которые можно найти во многих его статьях)*, Осборн 
систематически и обстоятельно пытался найти в этом «бедламе» не-
кий порядок и предсказуемость.

Он добился определенного успеха. Осборн продемонстрировал, 
что показатель объема торговли — число сделок, произошедших за 
любой конкретный промежуток времени, — не является константой, 
как можно наивно допустить в модели броуновского движения. На-
против, есть пики объема в начале и в конце биржевого дня, в тече-
ние средней биржевой недели и в течение месяца (все эти колебания, 
между прочим, представляют собой тот тип «медленных колебаний», 
который Осборн исследовал одновременно со своим мигрирующим 
лососем). Эти колебания возникают по причине, которую Осборн 
воспринимал как еще один принцип рыночной психологии, исходя 
из того, что у инвесторов ограниченная продолжительность концен-
трации внимания. Они начинают интересоваться какой-либо акцией, 
совершают много сделок и повышают, таким образом, объем продаж, 
затем постепенно их внимание ослабевает и объем продаж сокраща-
ется. Если вы предусмотрите изменения объемов, вы должны изме-
нить допущения, лежащие в основе в модели случайных блужданий, 
и получить новую, более точную модель того, как формируются цены 
на акции, которую Осборн называл «детализированной моделью бро-
уновского движения».

В середине 1960-х годов Осборн продемонстрировал, что в любой 
момент времени шансы на то, что акция поднимется в цене, не обя-
зательно равны шансам на то, что цена на акцию упадет. Помните, 
это допущение было существенной частью модели броуновского дви-

* Цитаты см., например, в работе Осборна (1962 г., с. 378). Наглядные свидетельства того, 
где Осборн упорно искал эмпирические данные против своей собственной гипотезы,  
см. в работе Осборна (1967 г.).
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жения, в  которой делается допущение о  том, что вероятность шага 
в одном направлении настолько же велика, как и вероятность шага 
в другом направлении? Осборн продемонстрировал, что если акция 
немного поднялась, значительно более вероятно, что следующим 
движением будет движение обратно, вниз, а не еще раз вверх. Ана-
логично, если акция пошла вниз, вероятность того, что она подни-
мется в следующий раз, когда ее стоимость изменится, значительно 
выше. То есть в каждый новый момент времени рынок скорее пойдет 
в обратном направлении, чем сохранит наметившуюся ранее тенден-
цию. Но у этой монеты была и оборотная сторона. Если акция дви-
галась в одном направлении дважды, вероятность того, что она про-
должит движение в  этом направлении, значительно выше. Осборн 
утверждал, что ответственность за такого рода неслучайность лежала 
на инфраструктуре торговой площадки, и предложил модель измене-
ния цен, учитывавшую именно такое их поведение.

Это было отличительным признаком исследования Осборна и од-
ной из причин того, что он стал таким важным персонажем нашего 
рассказа о физике и финансах. Идея, что существует одинаковая ве-
роятность, что цены будут расти или падать, была частью гипотезы 
об эффективности рынка Осборна, главным допущением его ориги-
нальной модели. Когда же он осознал, что это допущение не имеет 
силы, он начал искать пути доработки модели, которая бы предус-
матривала более реалистичное допущение, основанное на реалиях 
рынка. Осборн с самого начала ясно дал понять, что его методология 
отвечает духу теоретических работ в астрономии и гидроаэродина-
мике. В этих областях науки большинство проблем очень трудно ре-
шить сразу, там начинают с того, что систематизируют полученную 
информацию, а  затем уже делают упрощающие допущения, чтобы 
получить простые модели. Но это только первый шаг. Затем внима-
тельно проверяют, в каком месте упрощающие допущения дают сбой, 
и пытаются понять, опять же, сосредоточившись на информации, ка-
кие проблемы создают выявленные сбои допущений для всей модели.

Когда Осборн описывал свою оригинальную модель броуновско-
го движения, он особо указал, какие допущения делал. Что Осборн 
и  другие физики понимали, так это то, что если лежащие в  основе 
модели допущения дают сбой, это еще не означает, что сама модель 
содержит изъяны. Это означает только то, что необходимо проде-
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лать дополнительную работу. После того как вы предложили модель, 
следующий шаг — выяснить, на каком этапе дают сбой допущения 
и насколько они серьезны. Если же вы обнаружите, что допущения 
дают регулярные сбои, попробуйте понять, где именно они дают сбой 
и  его причины. (Например, Осборн продемонстрировал, что изме-
нения цены не являются независимыми. Это особенно справедливо 
в период дефолтов, когда ряд повторных разовых понижений бирже-
вой цены говорит о большой вероятности того, что цены продолжат 
падение. Если присутствует такого рода эффект, даже детализиро-
ванная модель броуновского движения Осборна будет ненадежным 
ориентиром.) Процесс построения моделей предполагает постоянное 
их совершенствование с  учетом новых доказательств, по мере того 
как постепенно приходит более глубокое понимание предмета изуче-
ния — будь то клетка человека, ураганы или цены на акции.

Не каждый, работавший с математическими моделями в финансах, 
настолько тонко чувствует важность этой методологии, как Осборн. 
И в этом одна из основных причин, почему математические модели 
иногда ассоциируются с финансовым крахом. Если вы продолжаете 
биржевую деятельность на основе модели, допущения которой уже не 
выполняются рынком, и потеряете деньги, вряд ли дело будет заклю-
чаться в сбое модели. Это все равно что установить двигатель от лег-
ковой машины на самолет и потом расстраиваться, что он не летит.

Невзирая на структуру биржевых цен, которую удалось обнару-
жить Осборну, он был уверен, что в целом не существует надежного 
способа делать эффективные прогнозы о поведении рынка на буду-
щее. Однако было одно исключение. Как это ни парадоксально, оно 
не имело никакого отношения к сложным моделям, разработанным 
им в  1960-е годы. На самом деле его оптимизм основывался на по-
нимании намерений рынка за счет изучения поведения биржевиков.

Осборн заметил, что благодаря огромному численному перевесу 
обычных инвесторов их заказы оказываются в диапазоне цен, состав-
ляющих круглые числа — например, 10 или 11 долларов. Но акции 
оценивались в суммах, в которых присутствовала еще и 1/8 доллара. 
Это означало, что биржевик мог посмотреть в свою книгу и увидеть, 
что большое количество людей желает приобрести акцию по цене, 
скажем, в 10 долларов. Тогда он мог бы купить ее за 10 1/8 доллара, 
зная, что в конце дня акция не упадет ниже 10 долларов, потому что 
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большое количество людей желает приобрести ее по этой пороговой 
цене. В худшем случае биржевик потеряет 1/8 доллара; в лучшем — ак-
ция поднимется в  цене и  он сможет получить прибыль. И наоборот, 
если он видел, что многие хотят продать по цене, скажем, 11 долларов, 
а ему удалось продать по 10 7/8 доллара, он был уверен, что максимум, 
что он может потерять, — это 1/8 доллара, если акция пойдет вверх, 
вместо того чтобы пойти вниз. Это означало, что если вы пройдете тор-
ги этого дня и будете искать сделки по цене на 1/8 доллара выше или 
ниже круглой суммы, вы сможете собрать информацию о том, какие 
акции, по мнению экспертов, «горячие» и интересуют многих людей.

Получалось, что то, что экспертам казалось «горячим», было от-
личным индикатором, как поведут себя акции, индикатором значи-
тельно лучшим, чем все остальное, что изучал Осборн. Исходя из этих 
наблюдений, Осборн предложил первую трейдинговую программу*, 
которую можно было подключить к  компьютеру и  самостоятельно 
с ней работать. Но в 1966 году, когда он предложил эту идею, никто  
не использовал компьютеры для принятия биржевых решений. 
Пройдут десятилетия, пока идея Осборна и подобные ей будут про-
тестированы в реальных условиях.

* Другими словами, первая систематическая, полностью детерминированная торговая 
стратегия, которую можно запрограммировать на компьютере, сегодня называлась 
бы алгоритмической торговой системой. Это предложение формулируется в  работах  
Нидерхоффера и Осборна (1966 г.).





Глава	3
От береговых линий 
до цен на хлопок

Золем Мандельброт — настоящий пример современного математика*. 
Будучи специалистом в области анализа (раздела чистой математики, 
который содержит, помимо прочего стандартный анализ из школь-
ной программы), он учился в Париже с лучшими из лучших, включая 
Эмиля Пикара и Анри Лебега. Он был основателем группы француз-
ских математиков, которые под псевдонимом Николя Бурбаки отва-
жились привнести в этот раздел математики жесткость, абстракцию; 
сборник работ группы задавал тон двум поколениям математиков. 
Когда его наставник Жак Адамар, один из известнейших математиков 
конца XIX века, ушел в отставку с должности в престижном «Коллеж 
де Франс», колледж предложил Мандельброту заменить его. Он был 
серь езным человеком, выполнявшим серьезную работу.

Или, по крайней мере, он выполнял бы серьезную работу, если бы 
ему постоянно не наступал на пятки его племянник. В 1950 году Бе-
нуа Мандельброт учился в аспирантуре Сорбонны, альма-матер Зо-
лема, чтобы (как полагал Золем) пойти по стопам своего выдающего-
ся дяди**. Когда Золем узнал, что Бенуа хочет заняться математикой,  
он очень заинтересовался. Но постепенно стал сомневаться в  серь-
езности намерений Бенуа. Несмотря на советы своего дяди, Бенуа  
не проявлял интереса к актуальным темам математики того времени. 

* Информация о Мандельброте взята у О’Коннора и Робертсона (2005 г.), а также из био-
графических материалов, связанных с Мандельбротом и указанных ниже. 

** К сожалению, Мандельброт умер в 2010 году, и я не успел взять у него интервью в связи 
с этой книгой. Биографический материал, представленный в этой главе, взят у Мандель-
брота и Хадсона (2004 г.), Мандельброта (1987 г., 2004a), Гляйка (1987 г.), Барчеллоса (1985 
г.) и Дэйвиса (1984 г.), а также из ряда заснятых на пленку интервью Мандельброта, выпу-
щенных вскоре после его смерти, особенно 1998 и 2010 г. 
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Ему не хватало жесткости, которая принесла Золему успех. И что 
хуже всего, Бенуа, похоже, сосредоточился на геометрических мето-
дах, от которых, как было известно каждому уважающему себя ма-
тематику, отказались еще сто лет назад. Строя чертежи, невозможно 
стать стоящим математиком.

Отец Бенуа, старший брат Золема, в  свое время помогал растить 
и  самого Золема, оказывал поддержку, пока тот учился в  аспиран-
туре. Бенуа для Золема был скорее как брат, а  не племянник, и  Зо-
лем чувствовал, что обязан быть терпимым с  Бенуа, помогать ему. 
Но со временем Золем дошел до точки. Бенуа же не понимал этого.  
Он обладал математическими способностями, но когда дело доходи-
ло до выбора тем будущих проектов, он был безнадежен.

В один прекрасный день, когда Бенуа сидел в кабинете дяди и де-
лился с ним своими сумасшедшими идеями для диссертации, терпе-
ние Золема лопнуло. Он полез в мусорную корзину и выудил оттуда 
какие-то исписанные листы бумаги. Если Бенуа хочет работать над 
ерундой, то Золем с легкостью может предложить ему целую кучу та-
кой ерунды — полную корзину. «Это тебе, — сказал он презритель-
но. — Оно тебе, судя по всему, понравится»*.

Золем, должно быть, надеялся, что таким драматическим жестом 
образумит своего молодого племянника. Но его план расстроился. 
Бенуа взял бумаги — это оказался обзор последней книги лингвиста 
из Гарварда по имени Джордж Кингсли Ципф — и внимательно изу-
чил их по пути домой**. Ципф был известен своей эксцентричностью, 
мало кто воспринимал его всерьез. Он посвятил карьеру отстаива-
нию универсального закона физических, социальных и лингвистиче-
ских явлений. Закон Ципфа гласил, что если составить перечень всех 
объектов какой-либо естественной категории, скажем, всех городов 
Франции или всех библиотек мира, и классифицировать их по раз-
меру (города — по численности населения, библиотеки — по размеру 
фондов), то всегда обнаружится, что размер каждого объекта в  пе-
речне соотносится с его порядковым местом в перечне. В частности, 

* Эта история, включая цитату, рассказана в работе Мандельброта и Хадсона (2004 г.). 
** Подробнее о  Ципфе см. в  биографических заметках Мандельброта в  конце его труда 

1982 г. Самую последнюю информацию о математике закона Ципфа см. у Сайчева и др. 
(2010   г.)  — в  книге, написанной в  соавторстве с  Дидье Сорнеттом, который является 
предметом главы 7 настоящей книги. 
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размер второго объекта в  каждом перечне будет всегда составлять 
приблизительно половину от первого, размер третьего объекта в пе-
речне — одну треть от первого, и так далее. В обзоре Бенуа внимание 
было сосредоточено на конкретном примере действия этого закона: 
Ципф просчитал частоту встречаемости разных слов в  разных тек-
стах и продемонстрировал, что если расположить слова в списке по 
частоте их встречаемости, обычно обнаруживалось, что наиболее ча-
сто употребляемое слово встречалось приблизительно вдвое чаще, 
чем второе по частоте употребления, в  три раза чаще, чем третье, 
и так далее.

Золем был прав, сказав, что работа Ципфа — как раз то, что заин-
тересует его племянника. Но он был неправ, что это — ерунда или, по 
крайней мере, полная ерунда. Закон Ципфа представляет собой осо-
бую комбинацию расчета численных данных. Ципф, безусловно, был 
человеком с  причудами. Но в  этой книге таился бриллиант: Ципф 
вывел формулу, которую можно было использовать, чтобы рассчи-
тать, как часто конкретное слово встретится в книге, исходя из того, 
какое место оно занимает в  перечне, и  общего количества разных 
слов, встречающихся в  тексте. Мандельброт быстро понял, что эту 
формулу можно усовершенствовать, более того, она обладает неко-
торыми неожиданными и интересными математическими свойства-
ми. Несмотря на сопротивление самых ярких звезд математического 
истэблишмента, включая собственного дядю, Мандельброт написал 
диссертацию, посвященную закону Ципфа и сферам его применения. 
Он написал ее без научного руководителя, самостоятельно протолк-
нул свою работу сквозь университетские бюрократические препоны 
и получил ученую степень. Диссертация Мандельброта была в выс-
шей степени нестандартна.

В общем, Мандельброт сделал карьеру чрезвычайно нестандарт-
ным способом как с точки зрения бурного неприятия им математи-
ческого сообщества, так и с точки зрения тематики его исследований. 
В то время внимание подавляющего большинства математиков было 
сосредоточено на «обтекаемых» формах, а  наиболее известное от-
крытие Мандельброта, которое он назвал «фрактальной геометрией» 
(или геометрией частей)*, уходит корнями в исследование неровных 

* Подробнее о фрактальной геометрии см., например, у Фалконе (2003 г.). 
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форм, форм с трещинами и разломами, таких как поверхность горы 
или осколок разбитого стекла. Это исследование заставило Мандель-
брота осознать, что в  природе существует огромное разнообразие 
случайностей, которые куда более экстремальны, чем тот тип случай-
ности, который мы получаем, вновь и  вновь подбрасывая монетку. 
И последствия этих случайностей имеют значение практически для 
всех областей математической науки. И для финансов тоже.

Деятельность Мандельброта была революционной. Даже сегодня, 
по прошествии десятилетий после выхода в  свет наиболее важных 
трудов Мандельброта, его идеи остаются настолько радикальными, 
что ученые-конформисты во многих областях знания продолжают 
их оспаривать. Особенно поразительна ситуация в  экономике, где 
основные идеи Мандельброта воспринимаются как горькая пилюля. 
Если он прав, то все, что большинство экономистов-традиционали-
стов думает о  рынках, в  корне неверно. Бескомпромиссность Ман-
дельброту не помогла, хотя и как человек, и как ученый он никогда  
не сгибался под давлением общественного мнения. Он часто оказы-
вался на грани: был почитаем, но не настолько, как того заслуживал; 
его критиковали, отстраняли от должностей в  равной степени и  за 
стиль общения, и за нетрадиционность научных взглядов. Тем не ме-
нее, когда Уолл-стрит и научное сообщество столкнулись с новыми, 
казалось бы, непреодолимыми вызовами, рассуждения Мандельбро-
та на тему о случайности стали выглядеть более прозорливыми, чем 
когда-либо, и более ценными для понимания.

Бенуа Мандельброт родился в 1924 году в литовской семье в Вар-
шаве. Его отец занимался бизнесом, два дяди (включая Золема) были 
учеными. Многие родственники отца были, по словам Мандельброта, 
«умными людьми», не имевшими, правда, постоянного места работы. 
Тем не менее у них была своя группа последователей из числа мест-
ного населения, которым они за деньги или в обмен на товары давали 
советы или делились знаниями. Мать Бенуа была врачом по образо-
ванию. Еще будучи ребенком, Мандельброт часто ощущал, что семья 
ожидает, что он станет настоящим ученым в той или иной области, 
хотя отец настоятельно призывал сына выбрать что-нибудь попрак-
тичнее — например, заняться техникой или прикладными науками.

Молодой Мандельброт получил необычное образование. Первый 
ребенок родителей, дочь, умерла в раннем возрасте во время эпиде-
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мии. У матери Бенуа развилась фобия в отношении детских болезней, 
она старалась всеми силами уберечь оставшихся двоих маленьких 
сыновей от участи, постигшей ее дочь. Поэтому вместо того, чтобы 
отправить Бенуа в школу, она наняла ему одного из его дядей в каче-
стве домашнего учителя. Этот дядя был как будто вылеплен из того 
же теста, что и семья Бенуа: хорошо образованный, неработающий, 
увлекающийся эзотерикой. Он презирал «зубрежку», поэтому даже 
не думал преподавать Бенуа такие приземленные предметы, как 
арифметика или азбука (в речи, которую Бенуа произнес после полу-
чения Премии Вольфа по физике, он признался, что до сих пор плохо 
справляется с задачами на умножение, потому что никогда не учил 
таблицу умножения*). Вместо этого дядя поощрял творческую мысль 
и  тягу к  чтению. Бо 2льшую часть свободного времени Мандельброт 
проводил за игрой в шахматы и изучением карт.

Великая депрессия нанесла тяжелый удар по Варшаве — сильнее, 
чем по Западной Европе и  Соединенным Штатам,  — и в  1931 году 
бизнес отца Мандельброта оказался фактически уничтоженным. 
Отец переехал во Францию в надежде, что это позволит ему, нахо-
дясь вдалеке, содержать жену и сыновей. В Варшаве у Мандельбротов 
было много родственников, они были очень привязаны к этому горо-
ду и надеялись, что отец Бенуа вернется в Польшу и продолжит там 
свой бизнес. Но по мере того как Великая депрессия усугублялась, 
в Польше становилось все более неспокойно. В стране росло этниче-
ское и политическое напряжение. Евреи Мандельброты начали осо-
знавать, что Варшава становится опасной для них. Мать Бенуа упа-
ковала все, что смогла, и  последовала за мужем в  Париж. Хотя это 
было и непростым решением, переезд в Париж почти наверняка спас 
Мандельбротам жизнь: из более чем трех миллионов евреев, живших 
в Польше до начала Второй мировой войны, Холокост пережили все-
го лишь несколько сотен тысяч**.

Золем был уже в Париже, когда туда приехал отец Бенуа. Сам Золем 
переехал во Францию в 1919 году тоже беженцем, но несколько ино-
го рода. После Первой мировой войны лидирующие позиции в ма-
тематике в Польше занимал гениальный молодой математик Вацлав 

* Мандельброт, 2004a. 
** Материалы по истории Второй мировой войны и Холокосту, в частности, взяты у Дворк 

и ван Пельта (2002 г.), Фишела (1998 г.), Россела (1992 г.) и Яхила (1987 г.). 
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Серпинский. Серпинский работал над теорией множеств. Он был  
ее воинствующим сторонником и  достаточно влиятельным уче-
ным, чтобы диктовать условия успеха любому аспиранту в Варшаве.  
На склоне лет и  сам Золем мог показаться невыносимо жестким  
по отношению к Мандельброту с его «геометрическим» складом ума, 
но Серпинский был слишком прямолинейным даже для Золема.  
Отказавшись работать над темами, которые предлагал Серпинский, 
Золем попросту сбежал в  Париж, где преобладавшая тогда идеоло-
гия в области математики больше соответствовала его собственной.  
По иронии судьбы, Серпинский был первооткрывателем необычного 
геометрического объекта, известного как «треугольник Серпинско-
го» — раннего примера фрактала.

Только после переезда в Париж у Бенуа Мандельброта появилась 
возможность общения со своим известным дядей-математиком. 
Мандельброту тогда было одиннадцать лет. Несмотря на то что позд-
нее между ними возникнут разногласия, на раннем этапе их взаимо-
отношения были глубоко созидательными. Поскольку Бенуа плохо 
говорил по-французски, в школе его определили на два класса ниже 
его возрастного уровня. Чтобы он не потерял интерес к учебе и чтобы 
поощрить его таланты, Золем понемногу занимался с ним математи-
кой. Так что к ней Бенуа в большой степени подтолкнул дядя Золем, 
под чьим влиянием он в этот период находился. Под попечительст-
вом Золема Бенуа начал преуспевать в новой школе.

К сожалению, это длилось недолго. В 1940 году Германия вторглась 
во Францию. И Мандельброты вновь были вынуждены бежать.

Какова длина береговой линии Британии?* Этот вопрос может 
показаться простым для компетентных топографов. Однако, как 
оказывается, он сложнее, чем кажется. В его глубине таится загад-
ка, которую порой называют «парадоксом береговой линии». Чтобы 
определить длину береговой линии, необходимо сделать определен-
ные измерения, предположительно с  помощью линейки. Загвоздка 
заключается в  том, какой длины должна быть эта линейка. Пред-
ставьте себе, что вы начали с  огромной линейки, простирающейся 
от мыса Рат, самой северной точки Шотландии, и до Пензанса, самой 
южной точки Корнуолла. Вы получите одну длину береговой линии.

* Этот вопрос взят из работы Мандельброта (1967 г.). 
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Но не очень точную. Вряд ли береговая линия является прямой.  
Берег Британии ныряет вглубь острова в области Бристольского кана-
ла и Ирландского моря, затем снова выступает около Уэльса. Поэтому, 
если мы возьмем одну длинную линейку, она не позволит нам снять 
точное измерение. Чтобы получить более точное измерение, потребу-
ется что-то вроде меньшей линейки — такой, которая, сможет легко 
измерить дополнительную длину, которая, создается за счет различ-
ных полуостровов и заливов и которая, прибавляется к базовой дли-
не побережья. Можно попробовать сложить расстояния, например,  
от Пензанса до Бристоля, а затем от Бристоля до Сент-Дэвидса в Уэль-
се, а затем от Сент-Дэвидса до Кармел-Хеда на северо-западе Уэльса 
и так далее вверх по побережью. Это общее расстояние будет намного 
длиннее, чем первоначально измеренная длина, но оно будет точнее.

Начинает вырисовываться алгоритм. Оказывается, линейка мень-
шего размера недооценивает длину точно так же, как и первоначаль-
но использованная большая линейка. Пользуясь линейкой меньшего 
размера, вы полностью пропускаете залив Кардиган, не говоря уже 
о множестве более мелких гаваней, бухт вдоль корнуэльских и уэль-
ских берегов. Чтобы учесть эти особенности, которые, как оказа-
лось, добавляют довольно значительную длину, вам понадобится еще 
меньшая линейка. Но опять возникает та же проблема. На самом деле 
независимо от выбранной линейки результат, который получите, из-
мерив ей береговую линию, всегда будет слишком маленьким. Други-
ми словами, всегда можно получить больший ответ на этот вопрос, 
выбрав меньшую линейку.

Именно здесь и возникает парадокс. Часто при выборе более точ-
ных приборов вы получаете более точное измерение. Вы можете полу-
чить представление о том, насколько горячая вода в чайнике, опустив 
в него палец. Спиртовой термометр выполнит эту задачу лучше, а вы-
сокотехнологичный цифровой термометр выдаст показания с точно-
стью до долей градуса. В некотором смысле неточные инструменты 
добавляют погрешность измерений, и по мере того, как вы изобре-
таете все лучшие и лучшие приборы, сосредоточиваете внимание на 
фактической температуре. Но в  случае с  береговой линией незави-
симо от того, насколько точен ваш измерительный прибор, то  есть 
несмотря на то, насколько мала ваша линейка, результат измерения 
всегда будет слишком маленьким. В некотором смысле у  береговой 
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линии нет длины, по крайней мере, в том смысле, в каком имеют дли-
ну такие простые формы, как отрезок или круг*.

Мандельброт обратился к парадоксу береговой линии в 1967 году 
в  своей работе, открывшей новые горизонты. Это была одна из его 
первых попыток описать фрактальную форму, каковой на самом деле 
является береговая линия, хотя Мандельброт и не вводил этот тер-
мин в оборот вплоть до 1975 года**. Береговые линии (и другие фрак-
талы) замечательны с математической точки зрения, поскольку обла-
дают свойством, которое называется «самоподобие». Сказать, что 
что-либо самоподобно — значит, сказать, что это «что-либо» состо-
ит из частей, которые выглядят как целое; эти части, в свою очередь, 
состоят из еще меньших частей, которые тоже выглядят как целое, 
и так далее до бесконечности. Если вы начнете с целого — западного 
побережья Британии  — и  поделите его на несколько частей, то за-
метите, что каждая часть тоже будет выглядеть как целая береговая 
линия: более мелкие участки берега тоже имеют собственные неболь-
шие бухты и полуострова. А если вы разобьете одну из этих меньших 
частей береговой линии на части, они продолжат демонстрировать  
те же черты, что и более крупные.

Если только вы начнете искать самоподобие, вскоре поймете,  
что это — встречающаяся повсюду особенность природы. Вершина 
горы очень похожа на целую гору в миниатюре; ветка дерева выгля-
дит как маленькое дерево, у которого есть собственные ветки; бассей-
ны рек состоят из маленьких речек. Этот принцип, похоже, применим 
даже к  социальному миру. Как впоследствии указал Мандельброт, 
крупное сражение — это отдельные мелкие столкновения, война со-
стоит из сражений, каждое из которых является миниатюрным подо-
бием войны в целом.

Когда разразилась Вторая мировая война, Мандельброты бежа-
ли из Парижа, где, как они боялись, могли вспыхнуть напряженные 
бои, и поселились в городке под названием Тюль в департаменте Кор-

* Более точная версия этого утверждения заключается в том, что следует понимать: бере-
говая линия имеет нецелочисленную хаусдорфову размерность, а это означает, что пра-
вильная «величина» береговой линии не ведет себя как длина. 

** Мандельброт ввел термин «фрактал» в  своей работе 1975 г., которая была переведена  
на английский язык в 1977 г. Но работа Мандельброта 1967 г. — одно из первых мест, где 
он описывает геометрические объекты с нецелочисленной хаусдорфовой размерностью, 
демонстрирующие самоподобие. 
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рез. Мандельброты опять проявили колоссальный дар предвидения,  
не говоря уже о везении: они выехали из Парижа в конце 1939 года, 
буквально за несколько месяцев до вторжения нацистов во Францию. 
Да и  Тюль оказался необычайно удачным выбором. Расположен-
ный далеко на юге страны, он оказался в  неоккупированной части  
Франции*.

Правительство Виши сотрудничало с немцами, но антисемитизм 
на юге был менее жестким. Мандельброт мог спокойно продолжать 
учиться в школе в Тюле. Он уже свободно говорил по-французски, 
быстро осваивал школьную программу старших классов и к 1942 году 
догнал своих ровесников. И все же Мандельбротов преследовал 
страх возможной депортации. В 1940 году правительство Виши на-
чало пересматривать статус иммигрантов, натурализованных после 
1927  года, и  лишило гражданства около пятнадцати тысяч человек 
(преимущественно евреев)  — акция, предшествовавшая отправке  
их в немецкие концентрационные лагеря. Хотя Мандельбротам уда-
валось оставаться незамеченными в маленьком Тюле, над ними по-
стоянно довлела угроза депортации.

В 1942 году обстановка ухудшилась. 8 ноября британская и амери-
канская армии вторглись во французскую Северную Африку. Опа-
саясь вторжения союзников в континентальную Европу, немцы ок-
купировали южную Францию. Вместе с  немецкой армией пришло 
гестапо, а когда южная Франция превратилась в театр военных дей-
ствий, Тюль тоже стал зоной боевых операций. Хотя там проживало 
всего несколько тысяч человек, Тюль традиционно считался центром 
своего региона. По мере того как немецкое присутствие в  южной 
Франции увеличивалось, Тюль превращался в стратегический пункт 
как для остатков правительства Виши, так и для лидеров движения 
Сопротивления. Мандельброты больше не могли рассчитывать здесь 
на безопасность.

В своих автобиографических трудах и интервью Мандельброт ча-
сто говорил о  том, какое влияние на его образование оказала вой-
на. После окончания средней школы в 1942 году он обнаружил, что  

* Хотя сравнение и справедливо, не следует думать, что в районе Виши во Франции анти-
семитизм не был распространен. Подробнее о районе Виши во Франции в годы Второй 
мировой войны, включая французский антисемитизм во время войны, см. у  Пакстона 
(1972  г.), Марруса и Пакстона (1995 г.) и Познански (2001 г.). 
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не может поступить в Эколь Нормаль, поскольку был очень ограни-
чен в передвижении (здесь его история напоминает историю Баше-
лье, который не мог посещать Гран-Эколь). Но Мандельброт никогда 
не рассказывал о подробностях своей жизни в этот период. Он толь-
ко говорил, что полтора года после окончания школы были «очень, 
очень трудными» и он «несколько раз был на грани катастрофы»*.

Поскольку о дальнейшем образовании не было и речи, и поскольку 
ему было необходимо оставаться незаметным, Бенуа избегал городов 
и часто переезжал из одного места на другое. Он жил вместе с чле-
нами движения Сопротивления, которые приняли его и  пытались 
спрятать. Он выполнял случайные разовые работы, выдавая себя за 
француза-провинциала. Несколько месяцев Бенуа проработал ко-
нюхом, потом  — учеником инструментальщика на железной доро-
ге. Скучая по науке, Мандельброт читал одновременно несколько 
книжек, которые ему удалось отыскать в этот период. Он носил их 
с  собой, читал урывками, когда подворачивалась возможность, —  
не самое типичное занятие для деревенского конюха.

Однажды Мандельброту едва удалось избежать депортации, а воз-
можно, и расстрела. Но в основном он обходил немецкие посты сто-
роной. А его отец и вовсе был на волосок от смерти. Как позднее рас-
сказывал Мандельброт, отца арестовали и отправили в близлежащий 
лагерь для интернированных лиц. Вскоре на лагерь напали партиза-
ны. Охранников перебили, пленников освободили, и те разбежались.

Не имея ни плана действий, ни четкого маршрута, пленники на-
правились в  Лимож, ближайший крупный городок. Однако вскоре 
после побега Мандельброт-старший осознал, что идти в  Лимож  — 
это самоубийство: они открыто передвигались по главной дороге, 
их будет нетрудно обнаружить. Остальных беглецов переубедить  
не удалось, и отец Мандельброта в одиночку направился в ближай-
ший лес, планируя медленно вернуться в  то место, где скрывалась 
семья до его ареста. Двигаясь по лесу, он услышал жуткий шум: не-
мецкий пикирующий бомбардировщик нашел остальных беглецов.

Жизнь во время войны была непредсказуемой. В романе Томаса 
Пинчона «Радуга тяготения» один из персонажей, Роджер Мексико, 
которому в последние дни Третьего рейха поручили вычислить, куда 

* Эти цитаты взяты из интервью, которое Мандельброт дал для «Web of Stories» (Мандель-
брот, 1998 г.). 
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в Лондоне будут попадать ракеты V-2*, обнаруживает, что ракеты па-
дают по конкретной модели распределения вероятностей, которую 
можно было бы ожидать, если бы все ракеты имели одинаковую ве-
роятность падения в любой части города. Мексико окружен людьми, 
отчаянно пытающимися найти спасение от причудливых траекторий 
полета ракет. Схемы и графики Мексико подсказывают им некий ба-
зовый алгоритм, что-то, чем они могли бы воспользоваться, чтобы 
предсказать, куда попадет следующая ракета.

Похоже, что в некоторых районах города ракеты падают довольно 
часто. В других — редко. Но предположить, что алгоритмы подска-
жут, куда упадет следующая ракета, — значит, допустить такую же 
ошибку, какую совершает игрок в  рулетку, убежденный в  том, что 
именно сейчас выпадет некое определенное число. Мексико это из-
вестно. Тем не менее он тоже находит полученные им данные соблаз-
нительными, как будто в самой случайности алгоритма таится ключ 
к его потенциалу. И это — правда, по крайней мере, если вы окаже-
тесь на улице, на которую упадет следующая ракета.

Тем не менее с математической точки зрения такого рода случай-
ность выражена довольно слабо. Ракеты V-2 запускали по Лондону 
систематически, по нескольку в  день. Вычислить вероятность того, 
сколько из них попадет в  собор Святого Павла или в  Хаммерсмит, 
было все равно что рассчитать, сколько раз шарик рулетки окажется 
на цифре 25. В жизни многие ситуации, которые нам представляются 
случайными, являются именно таковыми. Их, в сущности, так много, 
что легко стать жертвой идеи о том, что все случайные события похо-
жи на орлянку или игры в казино.

Это допущение лежит в основе большой части современной теории 
финансов. Вспомните, когда Башелье представлял себе, как менялись 
бы со временем цены на акции, если бы они претерпевали случайные 
блуждания. Через каждые несколько мгновений цена будет меняться 
на какую-то маленькую сумму в сторону повышения или понижения, 
как будто Господь Бог подбрасывает монетку. Башелье обнаружил, 
что если аппроксимация того, что происходит, хорошая, распреде-
ление цен будет иметь форму гауссовой кривой. Осборн, конечно, 
указывал на то, что это не совсем правильно; на деле вы ожидаете,  

* Издана на русском языке: Пинчон Т. Радуга тяготения. – М. : Эксмо, 2012. Прим. ред.
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что каждый раз, когда Господь Бог подбросит монетку, цены будут 
меняться на какой-то фиксированный процент, а не на какую-то фик-
сированную сумму. Это привело к утверждению, что норма доходно-
сти должна распределяться нормально, а цены — log-нормально.

Нормальное распределение встречается повсюду в природе*. Если 
взять рост всех людей в определенной части земного шара и начертить 
кривую, отражающую, сколько из них имеют рост 167 сантиметров, 
сколько — 169 сантиметрови так далее, вы получите нормальное рас-
пределение. Если взять тысячу термометров и попытаться измерить 
температуру каждым из них, результаты будут тоже выглядеть как 
нормальное распределение. Если сыграть в орлянку, когда вы получа-
ете доллар каждый раз, когда монетка падает на орел, и проигрываете 
доллар каждый раз, когда монетка падает на решку, вероятность по-
лучения прибыли после множества попыток будет выглядеть как нор-
мальное распределение. Это удобно: нормальное распределение лег-
ко понять и с ним легко работать. Например, если что-то нормально 
распределено, а ваша выборка достаточно велика, средняя величина 
выборки стремится сойтись в точке, соответствующей определенно-
му числу; рост белых людей в среднем составляет 175 сантиметров, и, 
если вы здоровы, показания тысячи термометров будут 36° C. И сред-
няя прибыль при игре в орлянку будет стремиться к нулю.

Это правило можно воспринимать как закон больших чисел для 
распределения вероятностей — обобщение принципа, обнаруженно-
го Бернулли, который увязывает вероятность с долговременной ча-
стотой, с которой повторяются события**. Оно гласит, что если что-то 

* На самом деле важный результат математической статистики. Центральная предельная 
теорема указывает, что вы можете смоделировать случайную переменную как сумму до-
статочно большого числа независимых и идентично распределенных случайных перемен-
ных, где распределение случайных переменных в сумме имеет конечное среднее и конеч-
ную дисперсию (волатильность), тогда случайная переменная должна иметь нормальное 
распределение, даже если переменные в  сумме не имеют нормального распределения. 
Это означает, что нормальные распределения появляются везде. Однако, как мы увидим, 
Мандельброт утверждал, что для финансовых рынков одно из предположений централь-
ной предельной теоремы не работает: он утверждает, что распределения рыночной до-
ходности не имеют конечной дисперсии. Подробнее о центральной предельной теореме 
см. у Биллингсли (1995 г.), Каселла и Бергера (2002 г.), Форбс и др. (2011 г.). Подробнее  
об утверждениях Мандельброта см. в  работах Мандельброта (1997 г.) и  Мандельброта 
и Хадсона (2004 г.). 

** Это на самом деле более общая версия закона больших чисел, чем другая, которая уста-
навливает, как вероятность для простых игр, таких как подбрасывание монеты, связана 
с частотой. Закон больших чисел для гауссовых распределений может быть использован, 
чтобы доказать вторую версию, как видно из примера с подбрасыванием монеты. 
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зависит от определенного распределения вероятностей, как рост лю-
дей определяется нормальным распределением, а у вас есть достаточ-
но большая выборка, новые случаи не окажут на нее существенного 
влияния. Если, измерив рост большого количества людей в конкрет-
ном регионе мира, вы измерите рост еще одного человека, это суще-
ственно не изменит средний показатель роста.

Однако не все распределения вероятностей соответствуют закону 
больших чисел*. Местонахождение пьяницы соответствует — он со-
вершает случайные блуждания и в среднем будет оставаться на том 
же месте, откуда начал свой путь, аналогично тому, как средняя при-
быль от игры в орлянку стремится к нулю. Но что если вместо одного 
пьяницы, который пытается добраться до отеля, у вас был бы целый 
отряд пьяных стрелков? Каждый стоит с  винтовкой в  руках лицом 
к стене (в целях дискуссии допустим, что стена бесконечно длинная). 
Так же как и в случае с бредущим пьяницей, пьяницы-стрелки мо-
гут спотыкаться, покачиваться из стороны в сторону. Когда каждый 
из них поймает равновесие, чтобы выстрелить из винтовки, он мо-
жет направить винтовку в любом направлении. Пуля может попасть 
в  стену прямо напротив него, а  может и в  трех метрах справа или 
слева (а то и полететь в противоположном направлении).

Представьте себе группу, занимающуюся стрельбой по мишеням, 
которая должна произвести несколько тысяч выстрелов. Если вы 
пометите место, где пуля попала в стену (если считать только те, ко-
торые попали), эту информацию можно использовать, чтобы вычис-
лить распределение, которое соответствует вероятности того, что 
любая конкретная пуля попадет в  любую конкретную часть стены. 
Если сравнить это распределение с обычным распределением (нор-
мальные, трезвые стрелки), вы заметите, что они совершенно разные. 
Пули пьяных членов отряда стрелков в большинстве случаев попада-
ли в центральную часть стены — более того, чаще, чем предсказало 
бы нормальное распределение. Но их пули также на удивление ча-
сто попадали и в самые отдаленные части стены — намного, намного 
чаще, чем предсказало бы нормальное распределение.

* Тем точнее версия этого утверждения, что не все распределения имеют конечное среднее. 
И на самом деле распределения Коши не имеют конечного среднего. Подробнее о  рас-
пределениях Коши и законе больших чисел см. у Каселла и Бергера (2002 г.), Биллингсли 
(1995  г.), Форбс и др. (2011 г.). 
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Это нормальное распределение называется распределением Коши. 
Поскольку левая и  правая стороны распределения не так быстро 
стремятся к нулю, как при нормальном распределении (потому что 
пули довольно часто попадали в  отдаленные части стены), распре-
деление Коши имеет так называемые «толстые хвосты» (посмотреть, 
как выглядит распределение Коши, можно на рисунке 3).

Одна из наиболее поразительных особенностей распределения 
Коши заключается в том, что оно не подчиняется закону больших чи-
сел: среднее расположение пуль отряда стрелков никогда не стремит-
ся к какому-то конкретному числу. Если ваш отряд стрелков выстре-
лил тысячу раз, вы можете снять данные обо всех местах попадания 
их пуль и определить среднюю величину — так же, как можно вы-
вести среднее число выигрышей при игре в орлянку. Но эта средняя 
величина в высшей степени нестабильна. Один член отряда стрелков 
может так повернуться вокруг себя, что, когда он сделает следующий 
выстрел, пуля полетит почти параллельно стене. Она может проле-
теть 150 километров (предположим, у них очень дальнобойные вин-
товки) — на самом деле достаточно далеко, так что, если сложить этот 
последний результат с другими, средняя величина будет полностью 
отличаться от полученной ранее. Из-за толстых хвостов распределе-
ния даже рассчитанное на длительный период среднее место попа-
дания пуль отряда пьяных стрелков на стене окажется непредсказу-
емым.

Рис. 3. Распределения Коши

Доходы
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Рисунок 3. Местонахождение пьяного отдыхающего, пытающего-
ся найти свой номер в отеле в длинном коридоре, зависит от нормаль-
ного распределения. Но не все случайные процессы регулируются 
нормальными распределениями. То, куда попадут пули, выпущенные 
отрядом пьяных стрелков, определяет другого рода распределение, 
которое называется распределением Коши. (Обратите внимание, что 
угол, под которым будут стрелять члены отряда пьяных стрелков, 
будет регулироваться нормальным распределением; а вот местонахо-
ждение попадания их пуль на стене, в которую они пытаются стре-
лять,  — распределением Коши!) Распределения Коши (сплошная 
линия на данном графике) тоньше и выше, чем нормальные распре-
деления (пунктирная линия) в области центральных значений, в то 
время как их хвосты расходятся медленнее, что означает (и это бо-
лее вероятно), что предсказывать их будут события, происходящие 
вдали от центра распределения, а  не нормальное распределение.  
По этой причине распределения Коши называются «толстохвосты-
ми» распределениями. Мандельброт назвал явления, регулируемые 
«толстохвостыми» распределениями, «дико случайными», потому 
что с ними происходит намного больше экстремальных событий.

По описаниям Мандельброта, война, особенно в первые два года, 
пока сохранялось правление Виши, длительное время оставляла ог-
ромные части Франции незатронутыми. Потом налетела «буря», 
побушевала и  сменилась еще одним периодом затишья*. Наверное, 
не удивительно, что Мандельброт увлекся этими взрывами, случай-
ными процессами, которые невозможно было взять под контроль, 
как игру в казино. Он называл события, которые подчинялись рас-
пределению Коши, дико случайными, чтобы подчеркнуть их отличие 
от обычной, слабо выраженной случайности случайных блужданий, 
и большую часть своей карьеры посвятил их изучению. 

Когда Мандельброт начинал свою научную карьеру, большинст-
во статистиков предполагали, что мир наполнен нормально распре-
деленными событиями. Несмотря на то что распределения Коши 
и другие «толстохвостые» распределения иногда появлялись, стати-
стики полагали, что они составляют исключение. Мандельброт же 

* Мандельброт описывает этот аспект своего опыта во время войны в своей работе 1998 г. 
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продемонстрировал, как часто могут встречаться эти так называемые 
исключения.

Вернемся к береговой линии Британии. Представим, что вы хоти-
те определить средний размер мыса или какого-либо выступа земли. 
Вы, наверное, начнете с того, что обмерите валуны и насыпи, объек-
ты обозримого размера. Вы снимете средний размер всех этих объ-
ектов. Но это не все, потому что вы понимаете, что насыпи и высту-
пы сами по себе являются частью маленьких полуостровов. Поэтому 
вы вынимаете свое геодезическое снаряжение, чувствуя, что вот-вот 
столкнетесь с проблемой, и начинаете измерять размеры этих полу-
островов. Их немного, но они намного крупнее, чем насыпи и валу-
ны, которые вы уже проверили, и теперь ваш новый средний пока-
затель полностью отличается от того, каким он был после первого 
этапа измерений. Более того, вы не учли такие еще более крупные 
объекты, как Корнуолл. Или сам западный берег Британии в целом, 
поскольку с геологической точки зрения это просто выступ материка 
Евразии. И пока вы еще здесь, вам, вероятно, надо рассмотреть и бо-
лее мелкие объекты. Если считать валуны шириной примерно в метр,  
то почему не считать камни шириной всего несколько сантиметров?

Каждый раз, когда вы забрасываете сети дальше, средние величи-
ны кардинально меняются. Похоже, вы уже не можете ограничиться 
однозначным числом. К ужасу нашего землемера, выполняющего си-
зифов труд, он не может получить ту цифру, которую предполагал по-
лучить в качестве среднего размера объекта на береговой линии. Это 
общее свойство фракталов, вытекающее из их самоподобия*. С од-
ной точки зрения, они красиво упорядочены и правильны; с другой, 
они дико случайны. И если фракталы есть повсеместно, как полагал 
Мандельброт, то наш мир — это место, где преобладают крайности, 
где интуитивные идеи о  средних величинах и  нормальности могут 
только дезориентировать.

Хотя Мандельброт никогда не вдавался в  подробности, он часто 
упоминал об особенно горьком опыте, пережитом им ближе к концу 

* Существует много связей между фракталами и «толстохвостыми» распределениями. То, 
что характерные особенности фракталов демонстрируют «толстые хвосты», является од-
ним из примеров такой связи; другой пример — это то, что (некоторые) «толстохвостые» 
распределения демонстрируют самоподобие в форме масштабирования их хвостов, изме-
няющегося по степенному закону. Мандельброт был центральной фигурой в выявлении 
и изучении этих связей. См. работу Мандельброта 1997 г. 
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1943 года, когда он скрывался вместе с членами французского Сопро-
тивления. Когда они поняли, что Мандельброту опасно оставаться 
в Тюле, они помогли ему определиться на подготовительный факуль-
тет в Лионе.

Переезд Мандельброта был рискованным предприятием. Лион был 
одним из самых опасных городов в южной Франции как для евреев, 
так и для сторонников Сопротивления; Мандельброт же был и тем 
и  другим. Николаус Барби руководил местным аванпостом гестапо 
из отеля недалеко от центра города. Он получил прозвище «лионский 
палач»* и позднее был осужден за военные преступления — депорта-
цию почти тысячи евреев, проживавших в  этом регионе. Мандель-
брот выглядел не слишком убедительно в роли деревенского парня, 
и бойцам Сопротивления, которые заботились о нем, нужно было по-
дыскать место, где он привлекал бы к себе меньше внимания. Учебное 
заведение было естественным выбором: Мандельброт подходил по 
возрасту и очень даже походил на ученого. Он должен был числиться 
под вымышленным именем, жить в общежитии. Но все равно Ман-
дельброт не мог выходить за пределы учебного заведения — это было 
слишком рискованно. В общем, он был одновременно и  студентом, 
и пленником.

Чтобы замаскироваться, Мандельброт вынужден был посещать за-
нятия. Но никто не ожидал, что он на них многому научится. Факуль-
тет готовил одаренных учеников к сдаче сложных экзаменов, необхо-
димых для поступления в Эколь Нормаль. Его отличали серьезный 
конкурентный климат и  сложная учебная программа. Поскольку 
Мандельброт не учился с весны 1942 до начала 1944 года, он сильно 
отставал от своих сверстников.

Поначалу дела шли как все и  ожидали. Мандельброт тихо сидел  
на занятиях, притворяясь, что чему-то учится. Он ничего не пони-
мал. Прошла неделя, еще одна. Мандельброт слушал, как преподава-
тель проводит тестирование учеников по задачам из универсальной 
алгебры, развивая у них соревновательный дух, стимулируя к поиску 
решения. Мандельброт догадывался, о  чем были задачи, но никак  
не мог найти ключ к их решению. И вдруг произошло нечто не обык-
новенное. Однажды, когда преподаватель задал классу очередную  

* Подробнее о Барби см. у Боувера (1984 г.) и Маккейла (2012 г.). 
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задачу, у  Мандельброта в  голове возник образ. Не раздумывая  
он поднял руку. Преподаватель удивленно вызвал его. «Разве это не то 
же самое, что спросить, не пересекаются ли эти две поверхности?» — 
спросил Мандельброт. Преподаватель согласился с ним, но указал на 
то, что их главная цель — быстро решать задачи, а не интерпретиро-
вать их с геометрической точки зрения.

Мандельброт молча сел на свое место. Но когда преподаватель 
прочитал следующую задачу, он опять попытался представить ее 
пространственно. Он быстро представил себе, как выглядели фигу-
ры, о  которых шла речь. Вскоре он понял, что может решать такие 
задачи. Как оказалось, он обладал «причудливым» (по его словам) 
даром визуализировать задачи из универсальной алгебры. Но препо-
даватель напомнил, одна лишь геометрическая интерпретация задач 
не поможет ему на тестировании. Мандельброт задумался над тем, 
как использовать свой талант. Он пока не видел способа решения 
алгебраических задач с  помощью своей геометрической интуиции, 
во всяком случае, он не знал способа решения, который бы устроил 
преподавателя. Но он мог очень быстро догадываться, каким должен 
быть ответ. И обычно бывал прав. Скоро, несмотря на слабую подго-
товку и необычный статус, школа приняла Мандельброта.

Летом 1944 года Франция была освобождена. К концу августа 
Мандельброты опять вернулись в  Париж. Хотя Мандельброт про-
был в Лионе всего полгода, один академический семестр, опыт, полу-
ченный там, изменил его жизнь. Он многому научился и обнаружил 
у себя необычный дар в геометрии. Но что еще важнее, повысил свой 
образовательный уровень. Он решил продолжить подготовку к всту-
пительным экзаменам и в  1944 году был принят на один из самых 
престижных подготовительных факультетов Парижа. После успеш-
ной сдачи экзаменов он получил право быть принятым в несколько 
элитных учебных заведений, включая Эколь Нормаль. Мандельборт 
походил в Эколь Нормаль два дня и решил, что жизнь в башне из сло-
новой кости — это не для него. За время, проведенное за пределами 
научного сообщества, он стал слишком остро чувствовать практиче-
ские проблемы. Мандельброт быстро перевелся в учебное заведение 
более практической направленности — в Политехнический институт.  
Этот выбор предопределил весь последующий путь Мандельброта 
в науке: каждый раз, когда он оказывался перед выбором между чи-



93
Глава 3. От береговых линийдо цен на хлопок 

стой или прикладной наукой, Мандельброт выбирал прикладную. 
Поступая таким образом, он поставил свой «причудливый» геометри-
ческий дар на службу прикладным проблемам, которые математики 
обходили своим вниманием или которые казались слишком сложны-
ми. Так же, как некогда Башелье, Мандельброт задавал вопросы, кото-
рые раньше никому из математиков не приходили в голову, и находил 
на них ответы, которые меняли представление ученых о мире.

Значительно позднее Мандельброт отнесет свою замечательную 
карьеру на счет двух вещей. Первая — его необычное и часто преры-
вавшееся образование. Мандельброт в конечном итоге попал в элит-
ное учебное заведение, а затем и получил степень доктора философии.  
Но путь к этим высотам был непрост и сделал Мандельброта та ким 
изобретательным и самостоятельным, каким он никогда бы не стал, 
если бы шел проторенными путями. Вторая вещь — это ряд сказоч-
ных открытий, сделанных благодаря счастливой случайности, кото-
рые познакомили его с различными интеллектуальными головолом-
ками. Формула Ципфа, о которой он узнал, когда дядя отдал ему обзор 
его книги, была одним из таких открытий. Другое открытие было  
сделано вскоре после того, как Мандельброт окончил аспирантуру.

В то время он работал в IBM — компании, получившей немалую 
выгоду от индустриализации физики. Несмотря на то что он часто 
с гордостью заявлял о том, что окончил аспирантуру без научного ру-
ководителя, это не помогло, когда он пришел наниматься на работу. 
Мандельброт получил работу исследователя с докторской степенью 
в Принстонском институте специальных исследований, затем провел 
некоторое время в Европе, работая над проблемами термодинамики 
во Французском государственном научно-исследовательском цен-
тре (CNRS). Мечта о  получении работы на факультете на условиях 
полной занятости оставалась труднодостижимой, и у  Мандельбро-
та постепенно возникло разочарование по поводу «математического 
небосвода». Когда в  1958 году он наконец получил предложение от 
IBM — должность штатного научного сотрудника в научно-исследо-
вательском отделе,  — он воспользовался представившейся возмож-
ностью, даже несмотря на то, что, по его словам, «тогда получить 
предложение от IBM не было чем-то очень выдающимся»*.

* Цитата из работы Мандельброта (1998 г.). 
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Одна из задач научно-исследовательского отдела IBM состояла 
в том, чтобы найти области применения их новейшим компьютерам. 
Мандельброту поручили работать над экономическими данными. 
Его руководители надеялись, что если Мандельброту удастся проде-
монстрировать, насколько компьютеры полезны для экономики,  они 
смогут убедить банки и инвестиционные компании покупать систем-
ные блоки IBM. В частности, он изучал данные, отражавшие распре-
деление доходов в обществе (этот вопрос не обязательно должен был 
интересовать банки; скорее идея заключалась в том, чтобы использо-
вать исследование Мандельброта в качестве демонстрации того, на-
сколько эффективны компьютеры для быстрой обработки числовых 
финансовых данных).

Распределение доходов исследовалось и раньше. Наиболее извест-
ное исследование было проведено в XIX веке итальянским инжене-
ром, промышленником и экономистом Вильфредо Парето*. Внутрен-
ние механизмы свободного рынка и накопление капитала завладели 
умом Парето, решительного сторонника либеральной экономики.  
Он хотел понять, как люди становятся богатыми, кто управляет бо-
гатством и  что представляет собой рыночный механизм распреде-
ления ресурсов. Для этой цели он собрал огромное количество ин-
формации о  богатстве и  доходах, используя такие разноплановые 
источники, как данные о сделках с недвижимостью, личных доходах, 
исторические налоговые данные. Чтобы проанализировать эту ин-
формацию, Парето строил детальные графики с уровнем дохода и бо-
гатства по одной оси и количеством людей, имевших доступ к этим 
богатствам, — по другой.

При всей разноплановости источников данных Парето вновь 
и  вновь приходил к  одной и  той же модели. По его описанию, 80% 
богатства любой страны в любой промежуток времени находится под 
контролем 20% населения. Теперь эта модель известна как принцип 
Парето, или как правило 80–20. В то время Парето истолковывал по-
лученные им результаты почти так же, как их истолковал бы Ципф: 
как подтверждение «закона социального обеспечения», показываю-
щего, что материальное благосостояние распределяется не случайно, 
а  скорее какой-то непостижимой силой, которая формирует рынки 

* Об исследованиях и влиянии на науку Парето см. трехтомник Вуда и Макклюра (1999  г.); 
а также работу Сирилло (1979 г.). 
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и общества. Как только Парето начал свое исследование, у него созда-
лось впечатление, что открытый им закон распространяется на все 
явления. Восемьдесят процентов продаж компании обычно прихо-
дится на 20 процентов покупателей. 80 процентов преступлений со-
вершают 20 процентов преступников. И так далее. (В настоящее вре-
мя наблюдается, что принцип Парето (приблизительно) применим во 
многих областях, например, в соотношении затрат на здравоохране-
ние к числу пациентов в Соединенных Штатах.)

Самым интересным в работе Парето, по крайней мере, с точки зре-
ния Мандельброта, было не то, что его данные раскрывали какой-то 
математический закон общества. Самым интересным было опреде-
ленное соотношение между распределением дохода для всей страны 
и для ее маленькой части. Парето продемонстрировал действие пра-
вила 80–20 (по крайней мере, приблизительно) в  отношении стра-
ны в целом. Но что если бы вы задали вопрос немного по-другому:  
как распределяется доход среди 20 процентов населения, под чьим 
контролем находится подавляющее большинство богатств? Порази-
тельно, но и это соответствовало бы той же модели. Если посмотреть 
только на самых богатых людей в стране, 80 процентов их богатства 
находится под контролем 20 процентов представителей. Тенденция 
такова, что в руках супербогатых сосредоточена та же непропорцио-
нальная доля богатств, что и в руках обыкновенных богатых. Модель 
сохраняется. 80 процентов ресурсов, находящихся под контролем су-
пербогатых, сосредоточены в руках сверхбогатых. И так далее.

Сейчас такого рода модель уже знакома. Распределение матери-
ального благосостояния среди населения представляет собой своего 
рода самоподобие, или фрактальную модель. На самом деле распре-
деления, обнаруженные Парето, относятся к  типу «толстохвостых» 
распределений, отражающих что-то вроде «диких» случайностей 
в распределении доходов, хотя и не таких «диких», как стрельба от-
ряда пьяных стрелков. Когда Мандельброт изучал информацию для 
IBM, теории фракталов на тот момент еще не существовало. До его 
фундаментальной работы над парадоксом береговой линии остава-
лось еще почти десять лет. Но так же, как и полвека назад осенило Па-
рето, Мандельброту пришло в голову что-то вроде модели. Как когда  
он писал о Ципфе, который открыл необычное самоподобие распре-
деления частотности слов.
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Несмотря на то что Мандельброт в значительной степени отошел 
от научного сообщества, работа о распределении материального бла-
госостояния представляла определенный интерес для традицион-
ных экономистов. Поэтому его периодически приглашали выступить  
с лекциями. В 1961 году непосредственно перед одной из таких лек-
ций Мандельброт сделал второе открытие, которым он тоже обязан 
счастливому случаю.

Лекцию он должен был читать на отделении экономики Гарварда. 
Незадолго до нее Мандельброт встретился с преподавателем, эконо-
мистом по имени Хендрик Хаутеккер. Войдя в кабинет Хаутеккера, 
Мандельброт заметил на доске график. Он был почти идентичен гра-
фику, который Мандельброт планировал использовать в своей лек-
ции о распределении доходов и принципе Парето. Мандельброт по-
нимал, что Хаутеккер, должно быть, работает над той же проблемой, 
и что-то сказал по поводу их общих интересов. В ответ Хаутеккер по-
смотрел на него непонимающим взглядом.

Сделав еще пару неловких попыток завести разговор, Мандельброт 
понял, что что-то идет не так. Он показал на график на доске: «Разве 
это не схема распределения материального благосостояния?» Придя 
в  замешательство, Хаутеккер ответил, что график остался на доске 
после встречи с аспирантом, на которой обсуждались исторические 
данные о ценах на хлопок, и что на самом деле это график суточных 
оборотов на рынках хлопка.

Хаутеккер объяснил, что он уже некоторое время работает над те-
мой, связанной с  рынком хлопка, но статистические данные никак 
не коррелируют с  теорией. К этому времени работы Башелье уже 
получили второе рождение, экономисты начали соглашаться с  тем, 
что рынки претерпевают случайные блуждания, как это утвержда-
ли Башелье и Осборн. Хаутеккеру было интересно перепроверить эту 
гипотезу, взяв за основу исторические данные. Если Башелье со сво-
ими случайными блужданиями был прав, то в течение дня, недели 
или месяца должно быть много небольших изменений цен. Крупных 
же изменений должно было быть немного. Но данные Хаутеккера де-
монстрировали иную картину: он действительно видел много очень 
небольших изменений, но и много очень крупных. Что еще хуже, он 
прилагал все усилия, чтобы получить показатель среднего изменения 
цены, который, как предсказывала теория Башелье, должен сущест-
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вовать, но всякий раз, рассматривая новый набор данных, средняя 
величина менялась, и часто кардинально. Другими словами, поведе-
ние цен на хлопок было больше похоже на поведение отряда пьяных 
стрелков, нежели пьяного курортника.

Мандельброт был заинтригован. Он попросил Хаутеккера пред-
ставить ему возможность взглянуть на эти данные повнимательнее. 
Хаутеккер ответил, что тот может вообще забрать их себе, поскольку 
сам решил отказаться от этого проекта.

Вернувшись в IBM, Мандельброт вместе с небольшой группой про-
граммистов внимательно изучили данные Хаутеккера по хлопку, под-
вергнув их подробному анализу. Он подтвердил самые волнительные 
результаты исследований Хаутеккера: оказалось, что «средняя» вели-
чина нормы доходности отсутствует*. Цены выглядели случайными, 
их поведение невозможно было объяснить с помощью стандартного 
статистического аппарата или теорий Башелье и Осборна. Происхо-
дило что-то невероятное.

Мандельброт видел необычные распределения и раньше. Помимо 
работ Ципфа и Парето он был знаком и с третьим видом распределе-
ния, выведенным Полем Леви**. Именно Леви, прочитав в свое время 
небольшой отрывок из работы Башелье, пришел к заключению, что 
в ней есть ошибки. Намного позднее Леви признал свою неправоту 
и попросил у Башелье прощения. Частично возобновившийся инте-
рес к процессам случайных блужданий и к распределению вероятно-
стей заставили Леви вернуться к труду Башелье. По иронии судьбы, 
к  этой поздней работе Леви отнеслись с  меньшим вниманием, чем 
к его более ранним трудам, оставив Леви в неизвестности на закате 
его карьеры.

Интерес к  случайным процессам привел Леви к  изучению рас-
пределения вероятностей (гауссово распределение), которое теперь 

 * Другими словами, казалось, что для распределений цен на хлопок не было определено ни 
среднего, ни дисперсии. Как описано ниже, Мандельброт впоследствии будет утверждать, 
что распределения норм доходности для финансовых рынков все-таки имеют конечные 
средние, но не дисперсию. Однако часто бывает сложно вычислить среднее для устойчи-
вого распределения Леви в тех случаях, когда дисперсия не определяется, требуется много 
времени, чтобы свести воедино среднюю величину, исчисленную на основании какого-
либо массива конечных данных, со средним. По этой причине Мандельброт и Хаутеккер 
первоначально полагали, что среднего не существует. 

** Мандельброт приводит некоторые биографические данные Леви в  своей работе 1982 г. 
и описывает свое взаимодействие с ним в работе Мандельброта и Хадсона (2004 г.). 
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называют «устойчивыми распределениями Леви»*. Нормальное 
распределение и  распределение Коши являются примерами устой-
чивых распределений Леви, но Леви продемонстрировал, что суще-
ствует еще целый спектр случайностей в промежутке от нормально-
го распределения до распределения Коши (на самом деле есть даже 
еще более «дикие» разновидности случайности, чем распределение 
Коши). «Дикость» может выражаться в количестве, которое обычно 
называется «альфа» и характеризует хвосты устойчивых распределе-
ний Леви (см. график 4). У нормальных распределений альфа равна 2; 
у распределений Коши — 1. Чем меньше число, тем более «дико» слу-
чаен процесс (и тем толще хвосты). Распределения, в которых альфа 
равна 1 и менее, не вписываются в закон больших чисел — на самом 
деле среднюю величину для такого «дикого» количества невозможно 
даже определить. Тем временем распределения, где альфа находится 
в промежутке от 1 до 2, имеют средние величины, но у них нет точно 
определенной средней изменчивости, которую статистики называют 
волатильностью или вариабельностью. Это означает, что рассчитать 
среднюю величину на основании эмпирических данных трудно, даже 
когда эта средняя величина существует.

Хаутеккер, учившийся на экономиста, вероятно, немного знал 
о Леви и его работах. А Мандельброт был приверженцем Леви. И ког-
да он подробнее ознакомился с данными Хаутеккера, что-то щелкну-
ло в его мозгу. Хаутеккер был прав: цены на хлопок не подчинялись 
нормальному распределению. Но они не подчинялись и распределе-
нию Коши. Они находились где-то посередине, их альфа составляла 
1,7. Цены на хлопок были действительно случайными, но куда более 
«дико» случайными, чем это могли себе представить Башелье или  
Осборн.

Рынок хлопка оказался первым, где Мандельброт нашел подтверж-
дение устойчивым распределениям Леви. Но если цены на хлопок 

* Они еще называются альфа-устойчивые распределения. По всему тексту (и в популярных 
произведениях Мандельброта) «дикость» — это код «α < 2». Для устойчивых распреде-
лений Леви, где 1 < α < 2, среднее определяется, но дисперсия нет; если α ≤ 1, ни среднее, 
ни дисперсия не определяются. Примечательно, что теорема о центральном пределе не 
работает в случае устойчивых распределений Леви или, скорее, действует следующая те-
орема более общего характера: случайная переменная, которую можно представить как 
сумму достаточно большое количество независимых переменных, идентично Леви-устой-
чиво-распределенных, должна быть тоже Леви-устойчиво-распределена. Подробнее о ма-
тематике устойчивых распределений Леви см. у Мантенья и Стенли (2000 г.) и Золотарева 
(1986  г.). 
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«дико» колебались, то почему на других рынках должно происходить 
все по-другому? Мандельброт быстро начал собирать данные обо 
всех видах рынков: товарных (таких как золото или нефть), акций, 
облигаций. И в каждом случае он находил одно и то же:

Рис. 4. Устойчивые распределения Леви

Рисунок 4. Нормальные распределения и распределения Коши — 
это два диаметрально противоположных случая категории распре-
делений, которая называется «устойчивым распределениям Леви». 
Устойчивое распределение Леви характеризуется параметром «аль-
фа». Если альфа = 2, это распределение является нормальным распре-
делением; если альфа = 1, это — распределение Коши. Мандельброт 
утверждал, что реальная доходность рынка подчиняется устойчивым 
распределениям Леви, где альфа находится в промежутке между 1 и 2. 
Это означает, что доходность более «дико» случайна, чем полагал Ос-
борн, хотя и не настолько «дико», как отряд пьяных стрелков. На дан-
ном графике показаны три устойчивых распределения. На графике 3 
сплошная линия соответствует распределению Коши, пунктирная 
линия — нормальному распределению. Третья кривая — это устой-
чивое распределение Леви, где альфа = 3/2. Эта кривая немного выше 
и немного у 2же, чем кривая нормального распределения, а ее хвосты 
немного толще. Но она не такая экстремальная, как распределение 
Коши.

Доход
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Показатели альфа, связанные с  этими рынками, были меньше 2, 
часто намного меньше. Это означало, что теории Башелье и Осборна 
о  случайных блужданиях и  нормальных распределениях столкну-
лись с большими проблемами.

В 1960 году, через год после выхода в свет первого научного труда 
Осборна, Мандельброт установил связь между распределением Па-
рето и устойчивым распределением Леви. Свое исследование о ценах 
на хлопок он опубликовал в 1963 году, и Пол Кутнер, редактировав-
ший сборник, в который вошли работы Башелье и Осборна, включил 
в  него также исследование Мандельброта, сопроводив описанием 
его альтернативной теории*. Сборник, представивший работы Ба-
шелье и Осборна широкому кругу экономистов и теоретиков в сфе-
ре финансов, фактически говорил им: простые модели случайных 
блужданий  — это еще не все. Примерно в  1965 году у  теоретиков 
финансов был выбор (хотя в то время он им и не казался выбором): 
стать последователями Осборна и  других, кто демонстрировал, как 
статистические методы, разработанные, по большей части, в контек-
сте физики, можно использовать для анализа и моделирования до-
ходности фондовой биржи, либо пойти за Мандельбротом, который 
продемонстрировал, что есть основания полагать, что традиционные 
методы не лишены недостатков. Вступить в спор на стороне сторон-
ников традиционного подхода означало, что старые методы понятнее 
и проще. За Мандельброта же говорили некоторые чрезвычайно мно-
гообещающие данные.

Участники научного спора встали на сторону Осборна. В 1962 году 
на заседании Экономического общества** Кутнер сделал следующее 
заявление: «Мандельброт, как премьер-министр Черчилль до него, 
обещает нам не утопию, а кровь, пот, тяжкий труд и слезы. Если он 
прав, почти все наши средства статистического анализа устарели... 
Вся — почти без исключения — выполненная эконометрическая ра-
бота бессмысленна. Безусловно, прежде чем превратить века труда 
в  кучу золы, мы хотели бы получить какую-то гарантию того, что 
весь наш труд действительно бесполезен»***.

* См. работы Мандельброта (1964 г.) и Кутнера (1964 г.). 
** Эконометрика — статистическое изучение экономических данных, включая в частности 

финансы. Прим. ред.
*** Цитата из работы Мандельброта и Хадсона (2004 г., с.). 
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Большинство представителей научного сообщества разделяли его 
взгляды. На тот момент гипотеза случайных блужданий была еще 
молода, но растущее количество исследователей, включая Кутнера, 
уже сделало на нее ставку. Легко усмотреть в замечаниях Кутнера по-
пытку дать отпор настырному «новичку», который подметил ошибки 
(недавнего) прошлого. Безусловно, Мандельброт расценивал проис-
ходящее именно таким образом, и мы теперь, когда многие теорети-
ки и практики признали важность «толстохвостых» распределений, 
тоже должны воспринимать все подобным же образом. Некоторые, 
тот же Нассим Талеб*, управляющий хедж-фондом и профессор по-
литехнического факультета Нью-Йоркского университета, автор 
бест селлера «Черный лебедь», заявили (и с ними согласился Манде-
льборт), что в 1965 году финансы пошли не по тому пути, продолжая 
исходить из допущения об умеренной случайности, в то время как на 
самом деле финансовые рынки — «дикие».

Но в  заявлении Кутнера отсутствует один важный момент.  
В 1960-х годах традиционная статистика была сформировавшейся на-
укой с огромным арсеналом средств. Мандельброт же предлагал не-
что большее, чем голословное предположение и несколько графиков. 
Без традиционных средств статистического анализа было фактиче-
ски невозможно выполнить работу, которую выполняли Осборн, Са-
муэльсон, многие другие, работавшие в тот период в сфере финансов 
и  эконометрики. Мандельброта просто недостаточно хорошо поня-
ли. Это все равно что говорить плотнику, что шурупы намного креп-
че гвоздей, когда у него есть только молоток и никто еще не изобрел 
отвертку. Даже если дом и будет прочнее, если при его строительст-
ве использовать шурупы, вы все равно будете значительно быстрее 
справляться с работой, используя молоток и гвозди, по крайней мере 
какое-то время.

Поэтому стремиться вперед, пользуясь имеющимися более про-
стыми средствами, в  то время как Мандельброт и  первые «ново-
обращенные» работали над дальнейшим осмыслением его труда по 
фракталам и самоподобию, было единственным разумным выбором. 

* См. работы Талеба (2004 г., 2007a). Мандельброт приводит связанные с этим доводы в ра-
боте Мандельброта и Хадсона (2004 г.). Более сдержанное утверждение Талеба, поддер-
живающее центральные утверждения данной книги, хотя, возможно, и не учитывающее 
современную точку зрения об истории направления, взято в 1962 г. — см. работу Талеба 
(2007b). 
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Что научное сообщество безоговорочно понимало, так это то, что на-
чинать надо с самой простой теории, которая работает, продвинуться 
как можно дальше вперед и уже потом задаваться вопросом, что и где 
в  построенной теории пошло не так. В этом случае, как только вы 
установили, что цены на акции случайны (по крайней мере, в опре-
деленном смысле), вашим следующим шагом должно стать допуще-
ние о том, что они случайны, которое надо сформулировать самым 
простым способом: цены на акции просто совершают случайные 
блуждания. 

Именно так поступил Башелье. Осборн указал на то, что так не мо-
жет быть, поскольку это будет означать, что цены на акции могут 
принять отрицательные значения, и чуточку усложнил модель, пред-
положив, что случайные блуждания совершает рыночная норма при-
были. И продемонстрировал, что это объясняет статистические дан-
ные значительно лучше, чем модель Башелье.

Затем пришел Мандельброт и заявил, что предположение Осбор-
на тоже не совсем верное, потому что, если подробнее рассмотреть 
данные по ценам, можно увидеть модель, отличную от той, которую, 
как полагал Осборн, он открыл. Однако модель не кардинально от-
личную. Модель, которую увидел Мандельброт, говорит не о том, что 
цены не являются случайными, а о том, что цены случайны немного 
не так, как представлял себе Осборн. Едва ли можно игнорировать 
различия между моделями Осборна и Мандельброта, но эти разли-
чия становятся важными только в  контексте предельных случаев.  
В обычный день не должно произойти никаких предельных случаев 
(по их теории), поэтому обычно никто и не замечает большой разни-
цы между этими двумя моделями*.

* Хотя это замечание и справедливо, оно затрудняет понимание некоторых важных момен-
тов, которые часто подчеркивает Мандельброт. Во-первых, статистические инструменты, 
которые используются в контексте нормальных и лог-нормальных распределений, часто 
совершенно нецелесообразны — и конечно же, не работают — в контексте Леви-устой-
чиво-распределенных переменных. По этой причине, учитывая нормальные или лог-
нормальные распределения, они могут приводить к крайне недостоверным результатам 
и, более того, давать ложное чувство уверенности в возможности возникновения опре-
деленного рода предельных случаев. Во-вторых, несмотря на то что предельные случаи 
возникают с обеими моделями нечасто, в моделях финансовых рынков Мандельброта они 
возникают достаточно часто, то есть предельные случаи преобладают в состоянии рын-
ка в долгосрочной перспективе. Таким образом, даже если и есть совпадения в том, как 
модели предсказывают состояние рынков в типичный день, существует и существенная 
разница в том, как следует воспринимать важность «типичного дня» в состоянии рынков 
в долгосрочной перспективе. 
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По этой причине, как мы увидим в нескольких следующих главах, 
когда пришло время экономистам, занимающимся финансовыми 
рынками, попробовать развить идеи, собранные в  сборнике Кутне-
ра, чтобы на фондовом рынке на деле использовать случайность цен, 
применяя статистику в качестве инструмента для прогнозирования 
цен деривативов или расчета суммы портфельных рисков, им пред-
стояло сделать выбор между простой теорией, которая большую 
часть времени давала хорошие результаты, и теорией более сложной, 
но которая лучше учитывала предельные случаи. Было вполне разум-
но начать с более простой теории и посмотреть, что из этого выйдет. 
Если сделать правильные допущения, если эффективно идеализи-
ровать ситуацию, часто задача, которая при других обстоятельствах  
не могла бы быть решена, решается, и вы получаете решение, которое 
почти правильное, даже если какие-то детали оказываются невер-
ными. Безусловно, вы с самого начала знаете, что сделали не совсем 
правильные допущения (рынки не совсем эффективны; случайным 
блужданиям подчиняются доходы, а не цены). Но это — уже что-то.

Но будет слишком просто сказать, что работы Мандельброта де-
сятилетиями игнорировались*. Большинство экономистов пошли за 
Осборном, отталкиваясь от случайности рынков при изучении смеж-
ных вопросов. Но ядро убежденных математиков, статистиков и эко-
номистов подвергло предположения Мандельброта проверке на еще 
более подробных данных и  еще более сложными математическими 
методами, большинство из которых были разработаны специально 
для того, чтобы лучше понять, что нам всем грозит, если мир дейст-
вительно настолько дико случаен, как это утверждает Мандельброт. 
Их работа подтвердила главный тезис Мандельброта о том, что нор-
мальных и лог-нормальных распределений недостаточно, чтобы от-
разить статистические свойства рынков. Нормы прибыли имеют 
«толстые хвосты».

И все равно во всей этой истории что-то не так. В своих работах 
1963 года Мандельброт сделал конкретное заявление: рынки соответ-
ствовали устойчивому распределению Леви. И за ис клю чением нор-
мального распределения, волатильность устойчивых распределений 
Леви бесконечна. А стало быть, большинство стандартных средств 

* Например, см. работу Фама (1964 г.). 
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статистического анализа не годится для анализа таких распреде-
лений (именно на это намекал Кутнер, когда сказал, что если Ман-
дельброт прав, то стандартные средства статистического анализа 
устарели). Сегодня существуют убедительные доказательства того, 
что заявление о бесконечной изменчивости и неприменимости стан-
дартных средств статистического анализа неверно*. Потратив почти 
пятьдесят лет на исследования, ученые сошлись на том, что нормы 
прибыли имеют «толстые хвосты», но они не соответствуют устойчи-
вости Леви. Если они правы, а большинство экономистов и физиков, 
работающих над этими вопросами, считают именно так, тогда стан-
дартные средства статистического анализа на самом деле примени-
мы. Но оценивать заявления Мандельброта — очень непростое дело, 
в основном потому, что существенные различия между его позицией 
и ближайшими альтернативами возникают только в предельных слу-
чаях, данные по которым очень трудно получить. В общем, разногла-
сия в отношении того, как интерпретировать данные, которые у нас 
имеются, существуют по сей день**.

Тот факт, что заявление Мандельброта, вероятно, было слишком 
агрессивным, усложняет оценку его наследия. Некоторые современ-
ные авторы настаивают на том, что Мандельброту никогда не возда-
вали должного, что надлежащая оценка его идей решила бы все ми-
ровые проблемы. Хотя это и не совсем справедливо, есть несколько 
неоспоримых вещей. Предельные случаи возникают значительно 
чаще, чем полагали Башелье и  Осборн, а  рынки  — еще более ди-
кое место, чем его могут описать нормальные распределения. Чтобы  
до конца понять рынки и смоделировать их как можно безопаснее, 
необходимо учитывать эти факторы. И Мандельброт один ответст-
венен и за вскрытие недостатков в подходе Башелье—Осборна, и за 
разработку математического аппарата, необходимого для их изуче-
ния. Правильное понимание деталей  — один из двигателей науки.  
Мы ни когда не должны предполагать, что повторяющийся процесс 

* См., например, работу Конта (2001 г.) и содержащиеся в этой работе ссылки; этот момент 
также подчеркивался в  диалоге Дидье Сорнетта, работа которого является предметом 
Главы 7. 

** В частности, может быть необычайно сложно определить, подчиняются ли эмпириче-
ские данные распределениям, являющимся Леви-устойчивыми-распределениями, кото-
рые имеют «толстые хвосты», но не являются Леви-устойчивыми, поскольку противоре-
чия часто провоцируют частоту предельных случаев, которые происходят очень нечасто. 
См., например, работу Верона (2001 г.). 
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усовершенствования математических моделей конечен. Так что Ман-
дельброт, несомненно, сделал принципиально важный шаг вперед.

По прошествии десяти лет Мандельброт отказался продолжать 
свой «крестовый поход» за замену нормальных распределений дру-
гими устойчивыми распределениями Леви. 

К тому времени его идеи о случайности и беспорядочности нача-
ли находить применение в  других областях знаний, от космологии 
до метеорологии. Они были ближе Мандельброту, который начинал 
карьеру в сфере прикладной математики и математической физики. 
Он продолжал сотрудничать с IBM в течение всей своей трудовой де-
ятельности; в 1974 году получил звание почетного стипендиата IBM, 
которое предоставляло значительную свободу в выборе проектов для 
научных исследований.

Постепенно, по мере того как его идеи просачивались в другие на-
учные дисциплины, Мандельброт начал получать признание. Книга, 
благодаря которой в научный обиход вошел термин «фрактал» и ко-
торая вышла в свет в 1975 году выдержала несколько переизданий. 
Кульминацией стал сенсационный выход в 1982 году книги «Фрак-
тальная геометрия в природе» — культовое событие, превратившее 
Мандельброта в публичную фигуру. 

К началу 1990-х годов он накопил длинный список значительных 
званий, наград, среди которых были орден Почетного легиона (1990 
год). В 1993 году Мандельброт был удостоен премии Вольфа по физи-
ке. В 1987 году он начал преподавать математику в Йельском универ-
ситете и в 1999 году в возрасте семидесяти пяти лет получил первую 
«пожизненную» позицию на этом факультете. Он продолжал читать 
лекции и заниматься оригинальными исследованиями вплоть до са-
мой смерти 14 октября 2010 года.

В начале 1990-х годов Мандельброт почувствовал, что настало вре-
мя вернуться в сферу финансов, и на этот раз его приход был успеш-
нее. За предыдущие три десятилетия его идеи развились, созрели, 
получили признание в  других областях знания. Поэтому когда он 
снова начал задумываться об экономике, в его арсенале уже был зна-
чительно больший набор математических средств, на которые можно 
опираться. 

Изменились и сами рынки, на Уолл-стрит стало больше людей, 
способных понять и использовать идеи Мандельброта на практике. 
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Именно тогда финансовые центры признали «толстохвостые рас-
пределения». Хотя с этим тезисом я забегаю вперед. Чтобы поднять 
финансы на уровень, на котором можно будет с максимальной поль-
зой использовать идеи Башелье, Осборна и, наконец, Мандельброта, 
будет нужен физик-дилетант, достаточно сообразительный в  игре 
в блэкджек.



Глава	4
Победи крупье

Год 1961-й, Лас-Вегас*. Субботний июньский вечер. Температура 
колеблется в районе 38 градусов по Цельсию, несмотря на то что солн-
це уже село. В казино до этого никому нет дела. Вегас на пике своего 
послевоенного «золотого века». Шумные этажи казино, окутанные 
сигаретным дымом, заполнены туристами со всей страны, которые 
надеются, что им п овезет за игорным столом или хотя бы посчаст-
ливится бросить влюбленный взгляд на какую-нибудь знаменитость. 
Это — Вегас из фильма «Одиннадцать друзей Оушена», Вегас Майкла 
Корлеоне, Вегас, который посещает Джеймс Бонд в фильме «Брилли-
анты навсегда». Это — Вегас Элвиса и «Крысиной стаи», музея Либе-
рейс и братьев Маркс**.

Стройный мужчина примерно тридцати лет, стриженный под 
ежик, сидит за столом для игры в рулетку. Он пристально смотрит 
прямо перед собой, его лицо, скрытое за очками в  роговой оправе, 
не выражает никаких эмоций. Вокруг толпится народ, эмоциональ-
но кидая на стол фишки. Но он игнорирует их. Он сосредоточен, 
сконцентрирован, непонятно только на чем. Минуты идут, толпа на-
чинает интересоваться, не забыл ли он об игре. В последний момент 
он кладет свои фишки на случайные на первый взгляд поля. В од-
ном раунде это черная цифра 29, красная 25, черная 10, красная 27.  
В следующем — черная 15, красная 34, черная 22 и красная 5. Людям, 
стоящим вокруг него, кажется, что за столом сидит сумасшедший. 

* Я позволил себе вольность с этим вступительным рассказом (Де-Мойн; коктейль с виски), 
но главное описано верно; описание основано на автобиографическом эссе (Торп, 1998 г.). 
В общем, биографический материал по Торпу взят из этого эссе, а также из работ Торпа 
(1966, 2004 г.), Паунстоуна (2005 г.), Паттерсона (2010 г.) и Швагера (2012 г.). Кроме того, 
я брал интервью у Торпа, и он был достаточно любезен, прочитал и прокомментировал 
более ранний проект этой главы. 

** Братья Маркс — популярный в США комедийный квинтет,  специализировавшийся на 
«комедии абсурда» — с набором драк, пощечин, флирта и метания тортов. Прим. ред.
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У игроков в  рулетку часто есть свои системы, но они логичны, как 
в лотерее: вы ставите на свой день рождения или на номер телефона 
своей девушки. Или, если хотите поставить на что-то понадежнее, вы 
играете с цветом. Но ставки этого человека постоянно меняются, как 
будто кто-то предсказывает ему на ухо судьбу. Что бы он ни делал, 
кажется, что все это неправильно. Особенно потому, что он выигры-
вает. Много.

Его зовут Эдвард Торп. Сегодня Торп — один из наиболее успеш-
ных управляющих хедж-фондами в  истории. В июне 1961 года он 
только несколько лет назад как окончил аспирантуру. Он только что 
был принят ассистентом на отделение математики Университета 
штата Нью-Мексико. В аспирантуре Торп специализировался в  об-
ласти математики квантовой физики. И он был игроком. Особенно 
интересовали Торпа стратегические игры: блэкджек, покер, баккара. 
Даже древняя китайская игра го. Но в ту знойную ночь 1961 года в Ве-
гасе он играл в  рулетку. Это было странно, потому что результаты 
вращения колеса рулетки, как казалось, всегда абсолютно случайные. 
Каждый ее поворот не имеет ничего общего с предыдущим или с по-
следующим. В игре в рулетку нет места стратегии.

Тем временем мимо стола для игры в рулетку проходят мужчина 
и женщина, поспешно глотая лимонный коктейль с виски. За другим 
столом звучит одобрительное восклицание, когда кто-то из Демой-
на срывает большой куш. Отвлекшись на момент, Торп поднима-
ет взгляд — как раз вовремя, чтобы поймать на себе полный ужаса 
взгляд женщины, сидящей рядом с ним. Торп резко поднимает руку 
к уху. Заметив это движение, несколько зрителей уловили, как что-то 
мелькнуло... Что такое? Наушник? Торп уже вскочил на ноги, собира-
ет фишки, засовывая их в карманы одной рукой. Другая рука остает-
ся прикованной к уху. Он протискивается сквозь толпу и спешит по 
направлению к выходу.

Мы видели, как Башелье и  Осборн использовали аналитические 
наработки из физики, чтобы сформулировать предположение, что 
рынки можно понять в контексте случайных блужданий, как Ман-
дельброт доработал эту идею. Их работа произвела переворот в изуче-
нии финансовых рынков, когда экономисты оценили ее по заслугам. 
Но все трое были представителями «чистой науки». Башелье, правда, 
некоторое время проработал на бирже, но нет никаких свидетельств 
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того, что он извлекал какую-либо выгоду из этого, и, конечно же, ни-
когда не зарабатывал больших денег. Осборн, возможно, и занялся бы 
финансами в попытке прокормить свою семью, но в конечном счете 
пришел к заключению, что от размышлений о беспросветном бедла-
ме финансовых рынков прибыли не получишь. Мандельброт, похоже, 
тоже избегал торговли.

Безусловно, идеи Башелье, Осборна и Мандельброта проникли на 
экономические факультеты и повлияли на восприятие финансовых 
рынков трейдерами. Например, книга «Случайные блуждания по 
Уолл-стрит», написанная в 1973 году экономистом из Принстона Бер-
тоном Малкиелом, стала классикой среди инвесторов всех мастей. 
Многим она была обязана, в частности, Осборну, хотя об оказанном 
им влиянии автор нигде в ней не упомянул.

Но представление и  последующее совершенствование гипоте-
зы случайных блужданий — только часть истории о том, как физи-
ки изменили современные финансы. И не только в теории. Физики 
были в равной степени или даже более влиятельны как практики. Эд 
Торп — яркий тому пример. Он совершил то, что Башелье и Осборну 
так и не удалось сделать: он продемонстрировал, что физику и мате-
матику можно использовать для извлечения прибыли из финансовых 
рынков. Отталкиваясь от работы Башелье и Осборна и исходя из соб-
ственного опыта в области систем азартных игр, Торп создал совре-
менный хедж-фонд, использовав идеи из новой области знания, в ко-
торой сочетались математическая физика и электронная инженерия. 
Теория передачи информации в руках Торпа оказалась тем самым не-
достающим звеном между статистикой рыночных цен и стратегией, 
выигрывающей на Уолл-стрит.

Торп появился на свет на пике Великой депрессии, 14 августа 
1932 года. Его отец был отставным офицером, ветераном Первой ми-
ровой войны. Когда Торп родился, его отцу повезло — он нашел ра-
боту охранника в  банке. Но с  деньгами в  семье было по-прежнему 
сложно, и у молодого Торпа рано развились природное чувство бе-
режливости, финансовая смекалка. Он понял, что может купить упа-
ковку растворимого напитка «Кул Эйд» за пять центов, а из каждого 
пакета сделать шесть стаканов напитка. И продавал холодный «Кул 
Эйд» рабочим WPA по центу за стакан. Он поспорил с лавочником, 
что может сложить цены из чека в уме быстрее, чем кассовый аппарат, 
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и выиграл мороженое в вафельном стаканчике. Двоюродный брат по-
казал ему, что автоматы на местной заправочной станции настроены 
так, что если правильно покачать ручку, они будут выбрасывать мо-
нетки. Торп этим незамедлительно воспользовался.

Когда началась Вторая мировая война, Торпы направились на за-
пад искать работу в  оборонной промышленности. Они поселились 
в Ломайте, к югу от Лос-Анджелеса. Родители пошли работать, оста-
вив Торпа одного дома. Примерно в это время он обнаружил, что есть 
нечто более увлекательное, чем делать ставки на собственную сооб-
разительность: взрывать всякие вещи. Он начал с  детского набора 
по химии, который подарили ему родители, а в конечном итоге ор-
ганизовал лабораторию в гараже. В то время как родители работали 
на оборону, Торп мастерил самодельные бомбы из нитроцеллюлозы 
и взрывал городские тротуары. Позднее он уже начал играть с теле-
скопами, радио и электроникой.

Детская тяга к взрывчатке привела Торпа к увлеченности наукой, 
и попутно он выучил много из химии и физики. В 1948 году в конце 
десятого класса старшей школы Торп записался на экзамен по химии, 
который проводится в  масштабах всей Южной Калифорнии, рас-
считывая получить стипендию для обучения в Университете Кали-
форнии. Когда он рассказал о своих планах учителю по химии, тот 
отнесся к  этому предприятию с  сомнением. Торп был на год млад-
ше остальных участников конкурса, целенаправленно готовившихся 
к поступлению в колледжи. Учитель предложил Торпу сдать трени-
ровочный экзамен, и  его итоги развеяли сомнения преподавателя. 
Торп кое-чего не знал, но было ясно, что он парень одаренный. Учи-
тель порекомендовал Торпу три книги для чтения и дал стопку тре-
нировочных тестов, чтобы тот проработал их за лето.

Когда вернулись результаты тестов, Торп узнал, что занял в кон-
курсе четвертое место. Но Торп чувствовал, что мог выполнить их 
еще лучше. В вариант теста, который он сдавал, был включен неожи-
данный раздел, который предусматривал использование логарифми-
ческой линейки. У Торпа была невероятно убогая логарифмическая 
линейка за десять центов — маленькая и плохо обработанная. Цифры 
на ней не всегда правильно выстраивались, выдавая ошибки в расче-
тах. Торп был убежден, что если бы у него была нормальная логариф-
мическая линейка, он бы победил в конкурсе. Проблема заключалась 
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в том, что повторно сдать тест по химии он уже не мог. На следующий 
год он записался на тест по физике, занял первое место и  получил 
стипендию, которая обеспечила возможность обучения в Универси-
тете Калифорнии в Лос-Анджелесе. В общем, Торп умело использовал 
познания о взрывчатых веществах, приобретенные на заднем дворе, 
на оплату колледжа.

Поскольку в Университет Калифорнии Торпа привела скорее фи-
зика, он решил сделать ее своей специальностью. Через четыре года 
он остался в аспирантуре университета. Торп любил учиться, но ас-
пирантура не была для него естественным выбором, учитывая фи-
нансовое положение его семьи. Если бы не конкурс на получение сти-
пендии, маловероятно, что он вообще смог бы позволить себе учиться 
в колледже. И теперь, когда ему был двадцать один год, денежный во-
прос стоял как никогда остро. Торп сформировал месячный бюджет 
в размере 100 долларов (около 850 долларов в пересчете на 2012 год*), 
половина из которых уходила на оплату жилья. Денег определенно 
не хватало, и Торп начал строить планы, как немного заработать на 
стороне, в духе своих детских «подвигов».

Мысли о том, как заработать денег, не прилагая больших усилий, 
впервые заставил Торпа задуматься о рулетке. Началось все со спора 
в столовой Университета Калифорнии весной 1955 года, когда Торп 
заканчивал курс обучения по программе на степень магистра по фи-
зике. В Лас-Вегасе только-только открылись первые казино, и  тема 
азартных игр была актуальной. Один из друзей Торпа предположил, 
что азартные игры — хороший способ быстро разбогатеть. Проблема 
лишь в том, заметил кто-то из собеседников, что обычно ты проигры-
ваешь. Обсудив вопрос о том, возможно ли получить преимущество 
в различных играх (то есть повысить шансы того, что ты будешь чаще 
выигрывать, чем проигрывать), друзья вспомнили о  рулетке. Боль-
шинство коллег Торпа стояли на том, что рулетка — самый ужасный 
вариант для быстрого обогащения. Возможно, если с колесом что-то 
будет не так, определенные цифры будут выпадать чаще, чем другие. 
Но колеса в  таких крупных казино, как в  Лас-Вегасе или Рено, так 
точно выверены, что в них невозможно было найти какое-либо не-
совершенство, которое можно было бы использовать в свою пользу. 

* Расчет основан на сетевом калькуляторе инфляции Статистического управления на http://
www.bls.gov/data/inflation_calculator.html. 
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Колеса рулетки настолько расположены к случайности, насколько это 
возможно себе представить, так что все шансы были против игроков.

Торп не оспаривал это утверждение. Но думал, что заключение 
приятелей было неверным. В конце концов, рассуждал он, физики 
хорошо умеют предсказывать, как поведут себя такие объекты, как 
колеса. Если колесо рулетки действительно совершенно, не будет ли 
достаточно знаний физики на уровне старшей школы, чтобы пред-
сказать, куда прилетит шарик, начав свой путь в определенном месте 
и вращаясь с определенной скоростью? Чтобы вычислить, как шарики 
катаются по колесу, не надо знать квантовую физику или высшую ма-
тематику. То, что колеса рулетки идеально изготовлены, может в этом 
только помочь: у этого колеса нет никаких мелких дефектов, которые 
могли бы повлиять на расчеты, все колеса к тому же идентичны.

Чтобы проверить эту гипотезу, Торп начал экспериментировать. 
Он провел несколько расчетов, затем купил дешевое колесо размером 
в половину натуральной величины, заснял на пленку, как катится по 
нему шарик, чтобы потом иметь возможность детально, кадр за кад-
ром, рассмотреть его поведение. И думал, как можно использовать 
все это на деле. В крупных казино ставки принимают, даже когда ша-
рик уже начал движение, поэтому, в принципе, можно определить на-
чальную скорость, положение шарика в колесе, а больше ничего и не 
надо, чтобы, прежде чем делать ставки, рассчитать, куда он попадет. 
Торп фантазировал, что можно даже создать машину, которая будет 
быстро делать необходимые расчеты. Но продвинуться далеко в сво-
их изысканиях у него не получилось. Колеса в Лас-Вегасе были дей-
ствительно безупречными, а  игрушечное колесо Торпа  — обычной 
безделушкой. Просмотрев отснятые пленки, Торп убедился, что его 
домашний эксперимент был пустой тратой времени. Профессиональ-
ные же колеса стоили значительно дороже, 1000 долларов — таких 
денег у бедного аспиранта не было и в помине.

Торп отказался от идеи «переиграть» рулетку, по крайней мере, на 
некоторое время. После окончания учебы в  магистратуре он начал 
работать над докторской диссертацией, опять же по физике. Однако 
быстро понял, что для работы ему не хватает математического обра-
зования. Он составил список курсов, которые необходимо пройти. 
Большинство из них были по активно развивавшемуся в тот момент 
функциональному анализу. И обнаружил, что ему их вполне хватает 
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для защиты докторской диссертации, правда, не по физике, а мате-
матике. И Торп переключился на математику. Однако идеи о физике 
рулетки его не покидали. Он был уверен, что если обладать необходи-
мыми ресурсами (профессиональным колесом рулетки и определен-
ным ноу-хау в сфере ЭВМ), он мог бы легко разбогатеть.

Вскоре после окончания учебы Торп получил престижное место 
преподавателя математики в  МТИ, должность, которую десять лет 
назад занимал Джон Нэш, отличный математик, которому Сильвия 
Назар посвятила свою книгу «Игры разума»*. Торп с женой Вивиан 
переехали из Южной Калифорнии в Массачусетс.

На восточном побережье они провели два года и вернулись обрат-
но на запад в  Санкт-Петербург (штат Нью-Мексико). Но этих лет 
оказалось достаточно, чтобы полностью изменить их жизнь: именно 
в МТИ Торп познакомился с Клодом Шенноном**.

Шеннон, возможно, единственный человек в ХХ веке, который мо-
жет заявить, что создал абсолютно новую науку. Речь идет о теории 
передачи информации, которая является, по существу, математикой, 
порожденной цифровой революцией. На ней строится наука о  пре-
образовании информации (информатика), современные телекоммуни-
кации, криптография и дешифрация сообщений. Основной предмет 
изучения — данные: биты (термин, введенный в обиход Шенноном) 
информации. Изучение, каким образом световые волны перемеща-
ются в  пространстве или функционирует естественный язык, очень 
старо; принципиально новая идея Шеннона заключалась в  том, что 
можно изучать саму информацию — нечто, передающееся световыми 
волнами от объектов на сетчатку глаза, или нечто, передающееся от 
одного человека к другому, когда они разговаривают, — независимо от 
волн и слов. Трудно переоценить, насколько важной станет эта идея.

Теория передачи информации берет свои корни из проекта, над ко-
торым Шеннон работал во время Второй мировой войны в Лаборато-
рии Белла, научно-исследовательском отделе AT&T в Мюррей-Хилл. 
Целью проекта было создание кодируемой телефонной системы, 

* См. работу Сильвии Назар 1998 г. 
** Подробнее о Шенноне см. у Кана (1967 г.), Паунстоуна (2005 г.), Гляйка (2011 г.) и две би-

ографии у Вайнера и Слоуна (1993 г.). Отличное современное введение в теорию переда-
чи информации — Грей (2011 г.); специально о вкладе Шеннона см. у Вайнера и Слоуна 
(1993  г.) и Шеннона и Вивера (1949 г.). 
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чтобы генералы на фронте могли безопасно вести переговоры с цен-
тральным командованием. Сделать это было очень сложно. Сущест-
вует только одна система кодирования, невозможность взлома кото-
рой можно было доказать математически. Это «ключ одноразового 
использования». Представьте себе, что вы пишете письмо другу и не 
хотите, чтобы кто-нибудь его прочитал. Предположим, в этом пись-
ме 100 знаков с учетом пробелов. Чтобы защитить письмо нераскры-
ваемым кодом, вам необходимо создать произвольный список из 100 
цифр (по количеству знаков в письме), так называемый «ключ», а за-
тем «прибавить» эти цифры к знакам в письме. Если первый знак со-
ответствует букве Д (как «Дорогой Джон», например), а первая цифра 
в вашем произвольном списке — 5, вам надо прибавить 5 к Д, спу-
стившись вниз по алфавиту на пять букв. Вы напишете И вместо Д, 
и так далее. Чтобы расшифровать письмо, вашему другу понадобится 
копия ключа, который он затем использует, чтобы вычесть нужное 
число из каждой буквы и прочитать исходное сообщение. Если ключ 
действительно произвольный, декодировать такое сообщение будет 
невозможно, не имея доступа к ключу, поскольку произвольность вы-
бора ключа размоет любые алгоритмы исходного сообщения.

Ключ одноразового использования, как я только что описал, на 
практике может оказаться коварным, поскольку отправитель и полу-
чатель должны иметь идентичные произвольные ключи. Но в прин-
ципе, идея проста. Дело усложняется, если вы попробуете реали-
зовать идею ключа одноразового использования для телефонного 
разговора. Здесь отсутствуют буквы, к которым следует прибавлять 
или, наоборот, отнимать цифры. Есть звуки, более того, они пере-
даются на большие расстояния по проводам (или, по крайней мере, 
передавались в 1944 году). Это означало, что любой может получить 
доступ к проводу, и в любой точке, находящейся между генералами 
на поле боя и их базой.

Коллектив Лаборатории Белла пришел к  выводу, что суть ключа 
одноразового использования заключается в том, что алгоритмы «сиг-
нала», то есть передаваемого сообщения, можно скрыть в хаотичном 
«шуме» — ключе, состоящем из случайных цифр. Поэтому необхо-
димо взять любое средство передачи сообщения (в данном случае — 
звук) и прибавить к нему что-то абсолютно случайное, чтобы было 
невозможно выделить информативные алгоритмы. Слово «шум» 
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в  телефонном разговоре  — это не метафора. Представьте себе, что 
вы пытаетесь поговорить с кем-либо, когда в комнате работает шум-
ный пылесос. Вы не многое разберете из того, что захочет сообщить 
вам собеседник, если вообще что-нибудь разберете. На этом прин-
ципе базируется SIGSALY, система, которую изобрели Шеннон и его 
коллеги. Если к тому, что говорит ваш генерал, добавить достаточно 
шума, его речь можно сделать непонятной. Но если у вас есть доступ 
к записи точно такого же случайного шума на другом конце сигнала 
в Вашинг тоне, вы можете «вычесть» его из закодированного сообще-
ния и получить исходное голосовое сообщение. Внедрение этой си-
стемы было чудом инженерной мысли: работы по «очистке» телефон-
ного сигнала от шума были тогда в зачаточном состоянии, но Шеннон 
и его коллектив догадались, как это сделать. Приборы SIGSALY были 
установлены в Пентагоне для президента Рузвельта, в Гуаме и Север-
ной Африке у генералов Макартура и Монтгомери и в подвале уни-
вермага Селфриджес в Лондоне для Черчилля.

Мысли о  взаимозависимости между сигналом и  шумом привели 
Шеннона к  его наиболее важной догадке — главной идее, лежащей 
в основе теории передачи информации и, если уж на то пошло, ин-
формационной революции. Представьте себе, что вы едете по шоссе 
и разговариваете со своим пассажиром. Вдруг мимо проносится ав-
топоезд, и в какой-то момент ваш пассажир слышит вас через слово, 
потому что грузовик создает жуткий шум. Пассажир поймет, что вы 
пытались ему сказать? Возможны варианты. Возможно, вы только 
начали свою обычную тираду о напряженном дорожном движении 
в Лос-Анджелесе. Вы жалуетесь на него постоянно, и ваш друг уже 
знает весь текст наизусть. Всего несколько слов — возможно, «стро-
ительство» или «плохие водители», плюс непристойное слово или 
два — этого будет достаточно, чтобы передать ваш взгляд на дорож-
ное движение. На самом деле на месте пассажира мог бы быть и аб-
солютно незнакомый вам человек; никто не любит стоять в пробках, 
поэтому пары-тройки ключевых слов, которые пассажир уловит за 
шумом автопоезда, будет достаточно, чтобы он понял, о  чем речь.  
Но что если вы попытаетесь объяснить детали нового фильма, ко-
торый только что посмотрели? В этом случае важным будет каждое 
слово. Ваш пассажир ничего не поймет, если услышит только: «Ис-
полнитель главной роли… был… в расцвете сил…»
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Шеннон пришел к заключению, что количество информации, пе-
реносимое сигналом, каким-то образом связано с  тем, насколько 
легко получателю декодировать этот сигнал или, другими словами, 
насколько непредсказуемым он будет. Ваша тирада относительно 
напряженного дорожного движения не содержит много информа-
ции — легко предсказать, что вы скажете дальше; изложение же сю-
жета фильма содержит больше информации. В этом заключается суть 
теории передачи информации Шеннона.

Возможно, самый простой способ объяснить такой взгляд на инфор-
мацию — это развернуть картинку Шеннона на 180 градусов. Информа-
ция — это вещь, которая заставляет вас уйти от ощущения неуверен-
ности в чем-то и прийти к ощущению, что вы уверены в этом. Когда вы 
получаете информацию, вы узнаете что-то о мире. Теперь представьте 
себе два случая. Предположим, вы подумали, что существует большая 
вероятность, что бейсболисты «Янкиз» выиграют половину игр в кон-
кретном сезоне, а вероятность того, что на Луне живут инопланетяне, 
очень мала. Существенно важную догадку Шеннона можно сформули-
ровать следующим образом: если бы вы узнали, абсолютно наверняка, 
что на Луне есть инопланетяне, вы бы получили значительно больше 
информации, чем если бы вы узнали, что «Янкиз» выиграли более по-
ловины игр в сезоне. Почему? С точки зрения Шеннона, дело в том, что 
вероятность того, что на Луне есть инопланетяне, намного, намного 
ниже, чем вероятность того, что «Янкиз» (или любая другая команда) 
победит в половине игр. Такая связь между вероятностью сообщения 
и информацией, заключенной в сообщении, дает ключевое звено, необ-
ходимое для количественной оценки информации. Другими словами, 
увязав информацию с вероятностью, Шеннон обнаружил способ при-
своить сообщению число, которое соответствует количеству содержа-
щейся в нем информации, что, в свою очередь, было первым важным 
шагом в создании математической теории информации.

Изобретение теории передачи информации в  одночасье сделало 
Шеннона знаменитым, по крайней мере, в кругах тех, кто занимает-
ся электротехникой, математикой и физикой. Сферы ее применения 
оказались бесчисленными. После войны он еще десять лет прорабо-
тал в Лаборатории Белла, а в 1956 году перебрался в МТИ.

Торп приехал в  Массачусетс в  1959 году, через год после оконча-
ния аспирантуры. К этому времени Шеннон занимал должности за-
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ведующего кафедрой и  профессора математики и  электротехники. 
Его самая главная работа была уже опубликована, его авторитет рос 
буквально на глазах. К концу 1950-х годов он уже был научной «звез-
дой». Известный своей эксцентричностью, Шеннон был достаточно 
влиятелен, чтобы диктовать МТИ условия, с кем он хочет встречать-
ся, что преподавать, сколько времени будет уделять своим научным 
исследованиям. Он был не таким человеком, к кому можно случай-
но заглянуть в кабинет, особенно если вы — простой преподаватель. 
Чтобы встретиться с  Шенноном, Торп должен был предварительно 
записываться на прием. А чтобы записаться на прием, у него должна 
была быть тема, достойная обсуждения с Шенноном. Как сообщила 
Торпу секретарь Шеннона, профессор «не тратит время на темы (или 
людей), которые его не интересуют»*.

К счастью, у Торпа была тема, которая могла привлечь внимание 
Шеннона. За несколько месяцев до переезда в  Массачусетс Торпы 
впервые съездили в Лас-Вегас. Они выбрали Вегас из меркантильных 
соображений: недалеко от Лос-Анджелеса, масса недорогих отелей, 
есть на что посмотреть и чем заняться. Плюс, подумал Торп, это шанс 
подыскать профессиональное колесо рулетки. Но, как выяснилось, 
рулетка была не самым главным предметом, интересовавшим Торпа. 
Незадолго до того как молодая пара отправилась в отпуск, коллега пе-
редал Торпу один из последних номеров журнала Американской ста-
тистической ассоциации. Статья была посвящена игре в  блэк джек, 
или «в очко»**.

Что касается игр, в которые играют в казино, блэкджек — игра ста-
рая, старше даже, чем рулетка. Сервантес, автор «Дон Кихота», иг-
рал в одну из ее разновидностей в Испании еще в начале XVII века 
и писал рассказы, в которых его герои весьма искусно обманывали 
своих соперников***. В эту игру обычно играют одной или двумя стан-
дартными колодами карт. Начинают со ставки. Игра с каждым игро-
ком (включая крупье) начинается со сдачи двух карт, затем у игроков 
появляется возможность просить дополнительные карты до тех пор, 
пока они не решат, что им достаточно, или у них случается «перебор», 

*  Это цитата из работы Торпа 1998 г. 
**  Это была статья Болдвина и др. (1956 г.). 

***  См. «Ринконет и Кортадилло», Сервантес (1881 г.). 



118
Физика фондового рынка

что происходит, когда карты в  сумме составляют больше двадцати 
одного очка. Количество очков по картам с  цифрами равняется их 
номинальной стоимости; картинки дают по десять очков; туз — либо 
одно очко, либо одиннадцать — по усмотрению игрока. Цель игры — 
набрать максимальное количество очков, но не более двадцати одно-
го. В казино каждый игрок играет сам за себя против крупье, высту-
пающего от лица заведения. Задача игрока — обыграть крупье. Если 
вы выигрываете, вам выплачивают по доллару на каждый поставлен-
ный вами доллар, если первые сданные две карты не дадут в сумме 
двадцать одно очко. В этом случае вам выплачивают по 1,5 доллара на 
каждый поставленный доллар.

Казино всегда придерживается одной стратегии. Крупье берет но-
вую карту до тех пор, пока общее количество очков у  него меньше 
семнадцати. Если крупье достигает суммы в  семнадцать очков или 
больше, он останавливается. Если у крупье перебор, выигрывают все 
игроки. Хитрость, по крайней мере, в казино, заключается в том, что 
если карты игроков раскладываются лицом вверх, одна из карт кру-
пье всегда кладется лицом вниз, и игроки не видят ее до самого конца 
игры. Не зная, чего от той карты ждать, труднее понять, стоит ли про-
сить у крупье дополнительные карты.

В казино уже многие годы стоят столы для игры в блэкджек. И они 
зарабатывают на этом деньги. Это подсказывает, но не совсем доказы-
вает, что преимущество в игре всегда на стороне заведения. Причина, 
почему это не совсем доказывает, заключается в том, что блэкджек, 
в отличие от рулетки, игра стратегическая. У игрока всегда есть вы-
бор, просить или не просить дополнительные карты. Даже к началу 
1950-х годов, когда азартные игры прижились в Лас-Вегасе, никто не 
задавался вопросом, существует ли стратегия, которой игрок должен 
придерживаться, чтобы получить преимущество над заведением? 
Единственное, что любой знал наверняка: что бы большинство людей 
ни делали, в  выигрыше всегда останется заведение. Сделать какие-
либо дальнейшие умозаключения представлялось крайне сложным. 
Для этого необходимо было рассчитать вероятности всех возможных 
комбинаций при всех возможных обстоятельствах. Миллионы рас-
четов.

Именно этим и  решила заняться группа военных исследовате-
лей в 1953 году. За три года с помощью «компьютеров» (что в начале 
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1950-х годов означало: с  помощью людей, возможно, вооруженных 
электронными арифмометрами) группа военных определила (почти) 
все возможные комбинации, рассчитала вероятность их выпаде-
ния, а затем изобрела то, что они считали «оптимальной» стратегией 
игры в блэкджек. Именно эту стратегию они и опубликовали в жур-
нале Американской статистической ассоциации, и  ее Торп решил 
опробовать во время поездки в  Вегас. Это не была выигрывающая 
стратегия. По армейским расчетам, заведение все равно будет иметь 
преимущество, даже если ты играешь по их оптимальной стратегии, 
из-за существенной роли неопределенности комбинаций карт кру-
пье. Но преимущество было очень маленьким. Если сделать тысячу 
ставок по одному доллару подряд, используя их стратегию, армия 
предсказывала, что можно ожидать, что к концу дня у вас останет-
ся (в среднем) на руках около 994 долларов. В сравнении с игровыми 
автоматами, где можно ожидать, что у вас останется около 800 дол-
ларов, оптимальная стратегия игры в блэкджек выглядела неплохо.  
К сожалению, стратегия эта была непростой, Торпу пришлось состав-
лять шпаргалку; он выписал все возможные варианты на маленькую 
карточку, в которую заглядывал во время игры.

Он проиграл. Быстро. Через час игры у Торпа из 10 долларов оста-
лось 1,50. Но другие игроки за его столом проиграли еще быстрее,  
и к моменту, когда Торп встал из-за стола, он был убежден, что армей-
ские исследователи нащупали правильный путь. Он также убедился, 
что мог бы сыграть и получше.

Проблема армейской стратегии, как представлялось Торпу, заклю-
чалась в том, что они рассматривали каждый раунд игры в блэкджек 
по отдельности, как будто каждый раз использовалась новая колода 
карт. Но на самом деле, особенно в  1958 году (с тех пор казино из-
менили правила), это было не так. Крупье вначале тасовал колоду, 
а затем играл до тех пор, пока хватало карт на круг. Это все меняло. 
Предположим, что вероятность получения, скажем, туза из новой 
колоды равна 4/52, ведь в ней находится 4 туза и всего 52 карты. Но 
представьте себе, что у вас идет уже вторая комбинация, в первой пе-
ред этим было сдано 10 карт, две из которых — тузы. Теперь вероят-
ность получения туза уже 2/42 — значительно меньше, чем 4/52. Суть 
в том, что если ваша стратегия зависит от вероятностей получения 
других комбинаций карт и если вы играете осторожно, вы должны 
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учитывать, какие карты уже сданы. Если вы принимаете такую стра-
тегию, вы следите за тем, какие карты уже были розданы, и соответст-
венно меняете свою стратегию. Эта стратегия называется стратегией 
карточных подсчетов.

Торп полагал, что карточные подсчеты могут поднять вероятность 
выигрыша в блэкджек даже выше, чем ее определили армейские ис-
следователи. Воспользовавшись в МТИ компьютером IBM 704, одним 
из первых массовых компьютеров, Торп смог доказать, что игрок по-
лучит преимущество, если будет сочетать модифицированную вер-
сию армейской стратегии с простой методикой карточных подсчетов. 
Именно с этим Торп и пришел к Шеннону. Он подготовил на эту тему 
статью и надеялся, что Шеннон поможет с ее публикацией.

Когда наступил день встречи, Торп знал, что делать. Тридцатисе-
кундная презентация была готова: что он хочет и почему это должно 
интересовать Шеннона.

Как оказалось, Торпу не о чем было беспокоиться. Шеннон сразу 
понял, что интересного в результатах, полученных Торпом. Задав не-
сколько вопросов, Шеннон убедился в том, что Торп — это то, что ему 
надо. Он сделал несколько замечаний по статье, предложил смягчить 
название («Выигрывающая стратегия игры в блэкджек» поменять на 
«Благоприятная стратегия игры в “Двадцать одно”»), а затем передать 
ее в редакцию Proceedings of the National Academy of Sciences, самого 
престижного научного журнала, на предмет возможной публикации 
(свои статьи в этот журнал могли предлагать исключительно члены 
академии)*. Затем, когда Торп уже было собрался уходить, Шеннон 
мимоходом спросил, нет ли у  него каких-нибудь других проектов, 
связанных с азартными играми. Математика с очевидными и увлека-
тельными сферами применения была как раз в духе Шеннона. Выдер-
жав паузу, Торп сделал пару шагов по направлению к Шеннону. «Есть 
одна вещь, — начал он, — про рулетку…»

На Кембридж опустились снежные зимние сумерки. Темный седан 
обогнул квартал, притормозил и  остановился перед многоквартир-
ным домом, в котором жили Торпы. Дверцы открылись, из них поя-
вились две красивые молодые женщины. На обеих были норковые 
манто, ниспадающие складками с плеч. Они отошли в сторону, и из 

* Работа Торпа была принята и опубликована в 1961 г. 
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машины появился третий пассажир  — мужчина шестидесяти с  не-
большим лет. Его звали Мэнни Киммел*. Он был владельцем концер-
на, в который входили парковка и бюро похоронных услуг, известного 
как Kinney Parking Company. Компания Kinney Parking Company гото-
вилась выйти на открытый рынок с первоначальным предложением.  
За последующее десятилетие под руководством сына Киммела Цезаря 
и легендарного Стива Росса Kinney переживет период бурного роста: 
сначала превратится в  компанию, занимающуюся промышленной 
очисткой и техническим обслуживанием зданий, а затем — в медий-
ную компанию. В 1969 году Kinney Parking Company приобретет студию 
Warner Brothers Studios в качестве первого шага к ее преобразованию, 
кульминацией которого в конечном счете станет Time Warner — круп-
нейший в мире конгломерат средств распространения информации.

Но в 1961 году все это было в будущем. Киммел и тогда уже был со-
стоятельным человеком. Состояние свое он нажил старомодным спо-
собом: азартными играми и кутежом. Существует легенда о том, что 
свою первую парковку на Кинни-стрит в Ньюарке Киммел выиграл 
в кости. Успех Kinney Parking Company на первых порах был связан 
в  равной степени как с  побочным бизнесом Киммела (он подгонял 
лимузины к  нелегальным игорным домам), так и с  людьми, парко-
вавшими свои машины. В годы «сухого закона» в  США он скоопе-
рировался со своим другом детства, членом еврейской гангстерской 
организации Лонги Цвильманом. Цвильман ввозил ржаной виски из 
Канады, а затем обычно использовал гаражи Киммела в Нью-Джерси 
в качестве склада.

К порогу Торпа в то холодное февральское воскресенье Киммела 
привели азартные игры. За несколько недель до этого Торп выступил 
с  лекцией на ежегодном собрании Американского математического 
общества в Вашингтоне. На этот раз он позволил себе дать докладу 
дерзкое название: «Формула удачи: выигрывающая стратегия игры 
в  блэкджек». Блэкджек  — это одно, а  вот доклад Торпа был выиг-
рышной стратегией, чтобы привлечь к себе внимание средств массо-
вой информации. Он читал лекцию при полном зале, и вскоре в его 

* Жизнь Киммела, включая рассказ о том, как его бизнес владельца парковок превратился 
в империю Time Warner, описана у Паунстоуна (2005 г.) и в особенности у Брюка (1994 г.). 
Рассказанная здесь предыстория основана на этих источниках; рассказ о поездке Киммела 
в Вегас с Торпом основан на работе Торпа (1966 г.). 
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дверь уже стучались корреспонденты AP и  прочие СМИ. Не про-
шло и нескольких дней, как в национальных изданиях, в том числе 
в Washington Post и Boston Globe, стали появляться статьи. Скучное 
ежегодное собрание АМО редко привлекало внимание новостных 
агентств, но то, что какой-то математик из МТИ собирается обобрать 
Вегас как липку, нашло свой отклик.

Сначала Торп был в восторге от этого внимания. Его телефон зво-
нил не переставая — репортеры просили о интервью, а азартные фа-
натики надеялись узнать секреты Торпа. Он хвастался репортерам, 
что если бы он достал достаточно средств на поездку в Вегас,  то до-
казал бы, что его система действительно работает. В качестве реклам-
ного трюка одно из крупных казино с улицы Стрип в Вегасе «Сахара» 
предложило ему бесплатный номер и бесплатное питание на любой 
срок, полагая, что система Торпа, как и сотни других систем, пред-
шествовавших ей, была в лучшем случае фантазией. Но «Сахара» не 
дала Торпу денег на игру, а из своих 7000 долларов в год (такова была 
его зарплата) Торп сам не мог выкроить достаточно средств. (В кази-
но предусмотрен размер минимальных ставок, и если с самого начала 
пойдет черная полоса, это может уничтожить вас, если в кармане нет 
пачки наличных, даже когда существует большая вероятность того, 
что в конечном итоге вы выиграете.)

Тут-то и появился Киммел. Некоторые люди любят хорошие вина 
или дорогие сигары. Другие предпочитают машины, спорт или, воз-
можно, искусство. Будучи закоренелым азартным игроком, Киммел 
был знатоком в части различных систем ставок. Когда он прочитал 
о системе игры в блэкджек Торпа, то написал ему и предложил про-
финансировать эксперимент на сумму в  размере 100  000  долларов.  
Но сначала хотел сам увидеть систему в  действии. Поэтому, когда 
Торп согласился на встречу, Киммел заказал машину из Нью-Йорка 
и приехал, представив двух молодых особ племянницами. Торп начал 
было объяснять Киммелу свою методику. Но Киммела она не интере-
совала. Он вынул из кармана колоду карт и начал сдавать: он поверит, 
что система работает, только когда увидит ее в действии. Они играли 
весь вечер, на следующий день продолжили. В течение следующих 
недель Торп регулярно ездил в Нью-Йорк играть с Киммелом и его 
партнером Эдди Хендом, который согласился частично профинанси-
ровать вояж в казино.
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«Проверка» заняла около месяца. Наконец Киммел убедился, что 
система Торпа работает и ее можно использовать в настоящем кази-
но. Торп решил, что 100 000 долларов — слишком много, и настоял 
на том, чтобы работать с меньшей суммой — 10 000 долларов. Он по-
лагал, что игра со слишком большой суммой привлечет нежелатель-
ное внимание. Между тем Киммел считал, что Лас-Вегас — слишком 
резонансное место, и, кроме того, его там многие знали. Поэтому во 
время весенних каникул в МТИ Торп и Киммел, которого опять со-
провождала пара молодых женщин, отправились в Рено. Успех был 
ошеломляющий. Они играли, перемещаясь из одного казино в дру-
гое, до тех пор пока не заслужили репутацию, которая уже шла впе-
реди них. Всего через тридцать человеко-часов игры Торп, Киммел 
и  Хенд совместными усилиями превратили свои 10  000 долларов 
в 21 000, а могли бы и в 32 000, если бы Киммел не настоял в один из 
вечеров на продолжении игры после того, как Торп объявил, что он 
слишком устал, чтобы продолжать считать. Позднее Торп расскажет 
эту историю в книге «Победи крупье», заменив имя Киммела на гос-
подина X, а Хенда — на господина Y*. Эта книга учит читателей, как 
пользоваться его системой, чтобы самостоятельно обобрать Вегас.

Торп разработал несколько методов, чтобы следить за тем, как 
меняется вероятность выигрыша в блэкджек по мере того, как кар-
ты выбывают из колоды. Используя эти системы, Торп мог надежно 
определить, когда состав колоды в его пользу, а когда — в пользу за-
ведения. Представьте себе, что вы играете в блэкджек и вдруг узнаете, 
что вероятность выигрыша немного больше в  вашу пользу. Как вы 
поступите?

Оказывается, блэкджек — необычайно сложная игра. Чтобы зада-
ча стала разрешимой, лучше начать с  простого сценария. Реальные 
монеты падают орлом и решкой одинаково часто. Но можно хотя бы 
представить себе (если не изготовить) монету, которая с большей ве-
роятностью будет падать либо орлом, либо решкой. Скажем, на этот 
раз больше вероятность того, что выпадет орел, а не решка. Теперь 
представьте себе, что вы делаете ставки на то, как выпадет именно 
эта утяжеленная с одной стороны монетка, играя с кем-то, кто готов 
принести выигрыш в 100% при каждом бросании монетки; и ставки 

* См. работу Торпа 1966 г. 
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вы делаете на столько бросаний, сколько вы хотите сыграть (то есть 
до тех пор, пока вам не надоест или пока у вас не кончатся деньги). 
Другими словами, если вы поставили доллар и  выиграли, ваш оп-
понент дает вам один доллар, а  если выигрывает ваш оппонент, вы 
проигрываете один доллар. Поскольку монетка скорее упадет на орла, 
чем на решку, вы должны предполагать, что за большой промежуток 
времени деньги потекут в одном направлении (в вашем, если вы все 
время будете ставить на орла), потому что вы будете выигрывать 
больше половины времени игры. И наконец, представьте себе, что 
ставки можно делать произвольно большие или маленькие: вы могли 
поставить 1 доллар, или 100, или 100 000. У вас есть некоторая сумма 
денег в кармане, и если она закончится, вы погибли. Сколько в этом 
случае следует поставить на каждое бросание монетки?

Одна стратегия — попытаться делать ставки таким образом, чтобы 
максимально увеличить сумму денег, которую вы можете получить. 
Лучший способ добиться этого — каждый раз ставить все, что есть 
у вас в кармане. В этом случае, если выиграете, вы будете удваивать 
имеющуюся у вас сумму при каждом бросании. Но у этой стратегии 
есть большая проблема: то, что монетка с утяжелением, означает, что 
вы будете обычно выигрывать, но не означает, что вы будете выиг-
рывать всегда. А если вы будете ставить все на каждое бросание, вы 
проиграете все в первый же раз, когда она упадет на решку. Поэтому, 
даже несмотря на то, что вы пытались получить максимально воз-
можное количество денег, вероятность того, что все закончится ва-
шим банкротством, довольно высока (на самом деле со временем вы 
практически гарантированно станете банкротом), и у  вас не будет 
шанса отыграться. Такой сценарий, когда у вас заканчиваются име-
ющиеся деньги и вы вынуждены принять свое поражение, известен 
как «разорение игрока».

Есть еще одна возможность — та, что минимизирует шансы банк-
ротства. Это тоже незамысловатая стратегия: в  первую очередь, не 
делайте ставок. Но этот вариант (почти) так же плох, как и  преды-
дущий, потому что в этом случае вы гарантированно не заработаете 
денег, даже несмотря на то, что монетка утяжелена в вашу пользу.

Правильная стратегия должна быть где-то посередине. Когда бы 
вы ни получили преимущество в азартной игре, вам необходимо най-
ти способ, как свести шанс банкротства к минимуму, но одновремен-
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но воспользоваться тем, что в долгосрочной перспективе вы все-таки 
выиграете бо 2льшую часть ставок. Вы должны управлять средствами 
таким образом, чтобы удержаться в игре достаточно долго, чтобы по-
ложительный эффект длительной игры возымел действие. Но на деле 
такая тактика коварна.

Или она казалась коварной Торпу, когда он впервые пытался пре-
вратить анализ вероятности выигрыша методом карточных подсче-
тов в  выигрывающую стратегию. К счастью для Торпа, у  Шеннона 
был готов ответ. 

Когда Торп сказал Шеннону о  проблеме управления средства-
ми, тот отослал Торпа к  работе, написанной одним из коллег Шен-
нона по Лаборатории Белла по имени Джон Келли-младший*.  
В работе Келли была продемонстрирована принципиально значимая 
связь между теорией передачи информации и  азартными играми 
и приведены аналитические наработки, благодаря которым инвести-
ционная стратегия Торпа имела успех.

Келли, буйный техасец, любил оружие, вечеринки и  не вынимал 
сигарету изо рта**. Он имел степень доктора философии по физике, 
первоначально намеревался заниматься проблемами поиска нефти, 
но быстро решил, что энергетическая индустрия недостаточно ценит 
его квалификацию, и перешел в Лабораторию Белла. В Нью-Джерси 
колоритная личность Келли вызвала большой интерес у его степен-
ных провинциальных соседей. Он любил стрелять пластиковыми 
пулями в стену своей гостиной, развлекая гостей. Он был пилотом-
асом во время Второй мировой войны, а затем завоевал дурную славу 
в  округе, пролетев под мостом Джорджа Вашингтона. Но несмотря 
на свои чудачества, Келли был одним из наиболее состоявшихся уче-
ных в AT&T и самым разносторонним из них. Его работа охватыва-
ла широкий спектр — от теоретических вопросов квантовой физики  
до кодирования телевизионных сигналов, создания компьютеров, 
способных точно синтезировать человеческие голоса. Работа, благо-
даря которой его больше всего знают сегодня и которая представляла 
наи больший интерес для Торпа, была посвящена применению теории 
передачи информации Шеннона на скачках.

* Это была работа Келли (1956 г.). Подробнее о критерии Келли см. у Торпа (2006 г.), Мак-
Лина и др. (2011 г.) и у Торпа (1984 г., ч. 4). 

** Это описание Келли основано на работе Паунстоуна (2005 г.). 
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Представьте себе, что вы из Лас-Вегаса делаете ставки на Belmont 
Stakes, главных скачках, которые проводятся в Элмонте (штат Нью-
Йорк)*. На большом табло в зале тотализатора показаны разные ве-
роятности выигрыша: Валентайн — 5 к 9, Пол Ревир — 14 к 3, Эпи-
таф — 7 к 1. Эти цифры означают, что у Валентайн шанс на победу 
грубо составляет 64%, у Пола Ревира — 18%, а у Эпитаф — 13%. (Про-
центы получают путем деления вероятности победы каждой лошади 
на сумму вероятностей того, что эта лошадь победит или проиграет. 
Так, если вероятность победы Валентайн составляет 5 к 9, вы делите 
9 на 14.)

В первой половине века при передаче результатов скачек от одно-
го букмекера к другому часто происходили задержки. Иногда заезд 
уже закончился, а люди в других частях страны продолжали делать 
на него ставки. И если бы у вас было какое-то особенно быстрое сред-
ство связи, вы, в  принципе, могли получить результаты до закры-
тия. К 1956 году, когда Келли написал свою работу, наличие телефо-
нов и телевизоров означало, что букмекеры в Лас-Вегасе узнают, что 
произошло в Нью-Йорке, почти одновременно с людьми в Элмонте.  
Но представьте себе, что у вас есть кто-нибудь в Элмонте, кто смо-
жет посылать вам сообщения о том, что происходит в Belmont Stakes, 
мгновенно — быстрее, чем букмекеры получают результаты.

Если бы сообщения, которые вы получаете по системе частной 
проводной телефонной связи, были абсолютно надежными, вы бы 
проявили мудрость и поставили бы на все, поскольку выигрыш вам 
был бы гарантирован. Но Келли больше интересовало немного дру-
гое. Что произойдет, если у вас есть кто-то, кто пошлет вам верные 
результаты заездов, а на линии шум? Если поступающее сообщение 
настолько искажено, что вы не можете его разобрать, ваша стандарт-
ная догадка будет такова, что победит Валентайн, поскольку такова 
была вероятность выигрыша изначально, а вы не получили никакой 
новой информации. Если сообщение искажено, но вы вполне увере-
ны, что уловили звук «т», значит, вы получили информацию и у вас 
есть основания думать, что Пол Ревир не победил, поскольку в  его 
имени нет буквы «т». Если напрячься, вы, возможно, догадаетесь, что 
ваше контактное лицо сказало «Валентайн», поскольку это — наибо-

* Я намеренно игнорирую федеральные законы о проводных азартных играх, которые дей-
ствовали в 1960-х годах. 
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лее вероятный вариант, но наверняка этого вы не знаете. Вы не за-
хотите поставить все деньги на одну лошадь, потому что все равно 
у вас есть шанс проиграть. Но одну возможность можно исключить, 
что дает вам преимущество: теперь вы знаете, что букмекер думает, 
что шансы Валентайн и Эпитаф не настолько велики, как на самом 
деле, потому что букмекер полагает, что Пол Ревир имеет 18%-ный 
шанс выиграть. Поэтому, если вы сделаете комбинированную ставку 
на обеих лошадей — Валентайн и Эпитаф — в правильном соотноше-
нии, вы гарантированно выиграете одну из них и получите чистую 
прибыль*. Поэтому даже частичной информации достаточно, чтобы 
было проще принять решение, на какую лошадь поставить.

Теория Шеннона говорит о том, насколько можно доверять сооб-
щению, когда оно искажено шумами или когда уровень шума таков, 
что сообщение трудно однозначно интерпретировать. Поэтому, если 
трудно расшифровать ваши подсказки по скачкам, теория Шеннона 
предлагает способ принятия решения о  том, как сделать ставки на 
основании частичной информации, которую вы все-таки получите.

Келли нашел решение этой проблемы при условии, что вы хоти-
те максимально увеличить свои денежные средства в долгосрочной 
перспективе. Как показано в  приведенном выше примере, где вам 
удалось расслышать только звук «т» и ничего больше, частичной ин-
формации может быть достаточно, чтобы получить преимущество 
над букмекером, который определяет степень вероятности, не имея 
никакой информации о  том, как прошли скачки. Размер такой вы-
годы можно определить, умножив размер выплаты (число b, когда 
кто-то дает вам вероятность выигрыша как b к 1) на число, которое 
вы считаете настоящей вероятностью выигрыша (исходя из частич-
но полученной информации), а  затем отняв вероятности проигры-
ша (опять же, исходя из частично полученной информации). Чтобы 
определить, на какую начальную сумму сделать ставку, какую часть 
имеющихся у  вас средств она должна составлять, надо разделить  

* Представьте себе, что для начала у вас есть 100 долларов, и вы ставите 17 долларов на 
Эпитаф, а 83 — на Валентайн. Если Валентайн побеждает, вы получаете назад первона-
чально вложенные 83 доллара плюс еще 5/9, итого получается 129 долларов. Но еще вы 
поставили 17 долларов за (проигравшую) Эпитаф. Таким образом, ваша общая прибыль 
составляет 12 долларов. Между тем, если Эпитаф победит, вы получите свои 17 долларов 
полюс в 7 раз больше, и общая сумма будет 136 долларов за вычетом 83 долларов, которые 
вы ставили на Валентайн (которая проиграла). В этом случае ваша прибыль составит 53 
доллара. Вы выигрываете в любом случае. 
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величину своей выгоды на величину выплаты. В результате получа-
ется уравнение, которое теперь называется «критерием Келли» или 
«величиной ставки Келли». Величина вашей ставки на любой резуль-
тат в процентах составляет:

величина выгоды
               — — — — —
                     величина выплаты

Если ваша выгода равна нулю (или отрицательной величине!), 
Келли вообще не советует делать ставки; в  противном случае сде-
лайте ставку на величину, равную части величины ваших денежных 
средств, определенной по критерию Келли. Если всегда следовать 
этому правилу, вы гарантированно превзойдете любого, принявшего 
другую стратегию ставок (например, ставить все или ничего). Одна 
из удивительнейших вещей в работе Келли, нечто, выглядящее почти 
мистически, — это доказательство того, что произойдет, если вы буде-
те следовать этому правилу при таком сценарии, как история ставки 
на лошадь, когда вы получаете поток поступающей (частичной) ин-
формации: если вы всегда будете пользоваться критерием Келли, при 
определенных идеальных обстоятельствах величина ваших денежных 
средств будет увеличиваться точно с такой же скоростью, с какой ин-
формация поступает по линии связи. Информация — это деньги.

Когда Шеннон показал работу Келли Торпу, последний кусочек 
пазла под названием «блэкджек» встал на свое место. Карточные под-
счеты — это процесс, благодаря которому вы получаете информацию 
о колоде карт: вы узнаете, как меняется состав колоды после каждой 
сдачи. Это как раз то, что вам необходимо, чтобы рассчитать свою вы-
году, как предлагал Келли. Потоки информации текут, ваши деньги 
растут.

Пока Торп и Киммел готовились к поездке в Рено, Шеннон и Торп 
совместно разрабатывали «рулеточный» план Торпа. Когда Шеннон 
услышал, в чем заключается идея Торпа, он был заворожен, в значи-
тельной степени потому, что идея Торпа с рулеткой сочетала в себе 
теорию игры с настоящей страстью Шеннона — машинами. В основе 
этой идеи лежал миниатюрный компьютер, который будет выпол-
нять необходимые вычисления за игрока.
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Они начали тестировать идеи, чтобы понять, как они будут рабо-
тать в реальной азартной игре, исходя из того, что они смогут добить-
ся достаточного успеха с алгоритмом предсказания. Они согласились 
с тем, что здесь потребуется не один человек, чтобы все прошло глад-
ко, потому что один человек не сможет достаточно сосредоточиться 
на колесе, ввести необходимые данные и при этом оставаться гото-
вым сделать ставку до того, как шарик замедлит свой ход и крупье 
объявит, что ставки больше не принимаются. Поэтому они решили 
применить схему из двух человек. Один будет стоять у стола рулетки 
и внимательно наблюдать — в идеале, занимаясь чем-то еще, чтобы 
не привлекать внимания. У него будет с собой компьютер — малень-
кое устройство, размером примерно с пачку сигарет. Устройство для 
ввода данных будет представлять собой ряд переключателей, спря-
танных в туфле этого человека. Идея заключалась в том, что человек, 
наблюдающий за колесом, слегка стукнет по полу ногой, когда колесо 
начнет вращаться, а потом — когда шарик совершит один целый круг. 
Это приведет устройство в исходное состояние и синхронизирует его 
с колесом*.

Между тем за столом будет сидеть второй человек с подключенным 
к компьютеру наушником. Как только компьютер сможет учесть ис-
ходную скорость шарика и колеса, он пошлет сигнал человеку, сидя-
щему за столом, какие делать ставки. Предсказать, на какую именно 
цифру упадет шарик, очень сложно, поскольку расчеты такого уровня 
точности слишком сложны**. Но колеса рулетки поделены на восемь 
секторов, так называемые октанты. В каждом октанте располагаются 
четыре или пять цифр — на первый взгляд в произвольном порядке. 
Торп и Шеннон обнаружили, что во многих случаях они могут точно 
предсказать, в каком октанте окажется шарик, что сужает возможные 
варианты с тридцати восьми до четырех или пяти. Компьютер дол-
жен был рассчитать, выше ли нормального уровня шанс, что шарик 
упадет в конкретный октант. Получив сигнал, человек, сидящий за 

* Эти подробности о компьютере основаны на работе Торпа (1998 г.). 
** На самом деле расчеты того, куда упадет шарик, если взять просто стандартное устрой-

ство рулетки (шарик катится по вращающемуся колесу), были не слишком сложными 
для компьютера. Однако колеса для рулетки имеют небольшие конструктивные бугорки, 
которые выполняют функцию генераторов случайных событий (рандомизаторов), и если 
шарик ударится об один из таких бугорков, он отскочит и  изменит свою траекторию. 
Компьютер не мог точно предсказать, как эти рандомизаторы повлияют на то, куда упадет 
шарик, и таким образом они добавляли неопределенности. 
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столом, быстро делает ставки на соответствующие цифры, исполь-
зуя систему ставок, основанную на критерии Келли, чтобы решить, 
сколько ставить на каждую из цифр.

К лету 1961 года ЭВМ была готова. Торп, Шеннон и  их жены по-
ехали в Лас-Вегас. Не считая вечера, когда был обнаружен наушник, 
эксперимент оказался (средне) успешным. К сожалению, технические 
сложности помешали Торпу и  Шеннону поставить существенные 
суммы денег, но было ясно, что прибор справляется со своей функ-
цией. С помощью Шеннона Торп победил рулетку.

Тем не менее поездка в целом оказалась более напряженной, чем 
она того стоила. Азартные игры и без того занятие достаточно тяже-
лое в эмоциональном плане, не говоря уже о том, что в любой момент 
на них могли обрушиться громилы-вышибалы. Торп к  тому време-
ни уже получил предложение поработать в Нью-Мексико. В общем, 
уезжали обе супружеские пары из Вегаса с небольшой прибылью, но 
Торп уже знал, что проект рулетки они с Шенноном продолжать не 
будут. Но это было только к лучшему. Имея за плечами опыт игры 
в блэкджек и рулетку, Торп был готов попробовать себя в другой бо-
лее серьезной области: на фондовом рынке.

Торп купил первую в своей жизни акцию в 1958 году перед окон-
чанием работы над докторской диссертацией. Он жил на скромную 
зарплату преподавателя в  Университете Калифорнии, но ему уда-
лось кое-как скопить небольшую сумму денег, чтобы отложить на 
будущее. В течение следующего года его инвестиция потеряла в цене 
вдвое, а затем медленно вернулась к исходной цене. Торп продал ее, 
по существу, безубыточно после того, как она за год, словно на «аме-
риканских горках», прошла и спуски, и подъемы.

В 1962 году, окрыленный выигрышем в блэкджек и поступления-
ми от книги о  карточных подсчетах, Торп решил попробовать еще 
раз «поработать на рынке». На этот раз он купил серебро. В начале 
1960-х годов спрос на серебро был необычайно высок — настолько, 
что многие предполагали, что стоимость серебра на открытом рынке, 
содержащегося в монетах США, превысит номинальную стоимость 
самих монет. Это казалось беспроигрышным вариантом. Чтобы до-
вести прибыль до максимума, Торп занял некоторую сумму у своего 
брокера, оставив тому в залог свою инвестицию в серебро. В шести-
десятые годы серебро по большей части поднималось в цене, но было 
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очень волатильным. Вскоре после того, как Торп купил его, цена по-
степенно шла вниз, и брокер решил, что надо получить долг назад. 
Когда Торп сказал, что у него нет наличных, брокер продал серебро 
Торпа в  минус, убытки Торпа составили около 6000 долларов. Это 
был сокрушительный удар — более половины годовой зарплаты до-
цента в 1962 году.

После второй неудачи Торп решил взяться за ум. В конце концов, 
он же был всемирно известным экспертом в  области математики 
азартных игр. И фондовый рынок не так уж отличается от игры в ка-
зино или скачек: делаешь ставки, исходя из определенной частичной 
информации о будущем, и если все получается как задумал, имеешь 
выгоду. Рыночные цены даже можно представить себе как отражение 
вероятности выигрыша в  «заведении»: если получить доступ пусть 
к неполной информации, имеющей отношение к делу, можно будет 
сравнить рыночную вероятность выигрыша с  реальной и  опреде-
лить, имеешь ли ты преимущество, почти как в игре в блэкджек.

Все, что Торпу было необходимо, — это найти способ получить ин-
формацию. Торп начал внимательно изучать рынки летом 1964 года, 
когда ему в руки попал сборник «Случайный характер цен на акции» 
с работами Башелье, Осборна и Мандельброта*. Они утверждали, что 
если взглянуть на подробные статистические данные, поведение цен 
на акции действительно в реальности имеет случайный характер, по-
тому что, как утверждали Башелье и Осборн, вся доступная инфор-
мация уже учтена в ценах акций на определенный момент. К концу 
лета Торп оказался в  безвыходном положении. Если Осборн прав, 
Торп не видел способа получить преимущество над рынком.

При полной учебной нагрузке на 1964/65 учебный год у Торпа оста-
валось мало времени на что-либо еще. Он отложил изучение рынка 
в сторону, решив вернуться к этому проекту следующим летом. Тем 
временем дела в Нью-Мексико изменились, и Торп вынужден был за-
няться поиском другой работы. Он узнал, что Университет Калифорнии  

* Важно отметить в связи с центральным утверждением этой книги, что в интервью Торп 
подтвердил, что помимо работ Башелье и Осборна читал работу Мандельброта, включен-
ную в том Кутнера. Несмотря на то что он понимал, как эффект «толстых хвостов» мог по-
влиять на модель, основанную на лог-нормальном распределении, он тем не менее решил 
использовать более простую модель доходности Осборна при создании своей формулы 
ценообразования на опционы. Он учитывал эффекты «хвоста», ведя себя с осторожно-
стью при применении своей формулы ценообразования, то есть постоянно помня о том, 
что при определенных обстоятельствах она может дать сбой. 
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готовится к  открытию нового кампуса примерно в  восьмидесяти 
километрах к  югу от Лос-Анджелеса, в  центральной части округа 
Оранж. Торп подал заявление и получил работу в новом Универси-
тете Калифорнии в Ирвайне. Похоже было на то, что работу на фон-
довом рынке придется еще отложить, поскольку сейчас предстояло 
обосноваться на новом рабочем месте.

И все же Торпа по-прежнему интересовал этот проект. Однажды,  
когда Торп просматривал рекламные объявления в инвестиционных 
журналах, ему попалась на глаза публикация под заголовком «Обзор 
варрантов RHM». Варрант — это тип опциона, предлагаемый непо-
средственно компанией, на чьи акции оформляется опцион. Подоб-
но обыкновенному опциону «колл», он предоставляет владельцам 
право приобрести акцию по фиксированной цене до установленной 
даты окончания срока действия опциона. В течение всей середины 
ХХ века торговля опционами не была широко распространена в Со-
единенных Штатах. Варранты были ближе всего к опционам. Компа-
ния RHM заявляла, что торговля варрантами — это потенциальный 
источник несказанных богатств, если вы понимаете, что это такое. 
Подразумевалось, что большинство людей понятия не имеет, что 
надо делать с варрантами. Это было как раз то, что искал Торп, и он 
решил подписаться. Но у него было мало времени, чтобы изучать до-
кументы, которые начали поступать.

Когда закончился весенний семестр в Нью-Мексико, у Торпа обра-
зовалась пара свободных недель до переезда в Калифорнию. Он на-
чал листать документы RHM. Составители, очевидно, думали о вар-
рантах как о чем-то вроде лотерейных билетов. Они были дешевыми,  
обычно не имели никакой ценности, но время от времени можно 
было неожиданно разбогатеть, если акция начинала торговаться по 
цене, значительно превышавшей цену исполнения варранта.

В том, в чем RHM и большинство других инвесторов видели лоте-
рейный билет, Торп увидел пари. Варрант — это пари относительно 
того, как акция будет себя вести в течение установленного периода 
времени. Цена же варранта между тем является отражением мнения 
рынка о  степени вероятности того, что покупатель выиграет пари. 
Она также отражает выплату, поскольку ваша чистая прибыль, в слу-
чае если варрант поднимется в  цене, определяется тем, сколько вы 
должны были изначально заплатить за варрант. Но Торп только что 



133
Глава 4. Победи крупье

провел все лето, читая о том, насколько случайны цены на акции. Он 
достал листок бумаги и начал считать. Его аргументация строго сле-
довала положениям диссертации Башелье за исключением предполо-
жения Торпа, что цены по-осборновски распределены лог-нормаль-
но. Он быстро вывел уравнение, которое подсказывало, сколько на 
самом деле должен стоить варрант.

Это был отличный результат, если не сказать новаторский.  
Но у Торпа был в рукаве один сюрприз, нечто, чего Башелье и Осборн 
даже не предполагали. Имея за плечами пятилетний опыт азартных 
игр, Торп понимал, что рассчитать «действительную» цену варран-
та — это все равно что рассчитать «действительную» вероятность вы-
игрыша на скачках. Другими словами, теоретическая связь, которую 
Торп обнаружил между ценами на акции и ценами варранта, указала 
ему путь к точной рыночной информации — информации, которая 
стимулировала его не непосредственно на рынке акций, а на смеж-
ном рынке варрантов. Такая неполная информация и  была как раз 
тем, что Торпу было необходимо, чтобы реализовать систему Келли 
и максимально увеличить прибыль в долгосрочной перспективе.

Работа над варрантами зарядила Торпа энергией. Ему казалось, 
что он наконец сможет идеально воспользоваться своим опытом 
игры в азартные игры и сорвать куш в самом большом в мире казино.  
Но была одна проблема. Когда он закончил вычисления и  ввел не-
сколько цифр в  компьютер (он придумал способ, как использовать 
компьютер для выполнения заключительных расчетов), Торп об-
наружил, что покупка варрантов не давала никаких преимуществ. 
Другими словами, нельзя было выйти на улицу, купить варранты 
и  рассчитывать, что получишь прибыль. По системе ставок Келли 
инвестировать не надо! И дело не в том, что все варранты торгуют-
ся точно по той цене, сколько они стоят; скорее, варранты торгуются 
по слишком высокой цене. Эти продающиеся за бесценок лотерейные 
билеты, рекламировавшиеся в  «Обзоре варрантов RHM», на самом 
деле намного, намного дороже.

Если рассматривать инвестирование как вид азартной игры, то по-
купка акции представляет собой ставку на то, что цена акции вырас-
тет. Между тем продажа акции — это ставка на то, что акция пой-
дет вниз. Торп, как и Башелье до него, понимал, что «реальная» цена 
акции (или опциона) соответствует цене, при которой вероятность  
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выигрыша покупателя такая же, как и вероятность выигрыша про-
давца. Но в случае традиционных торгов присутствует асимметрия. 
Вы можете купить акцию практически всегда; но продать акцию мож-
но, только если вы уже владеете ею. Поэтому можно сделать ставку 
против акции, только если вы уже решили сделать ставку за нее. Это 
аналогично игре в казино: в рулетке, например, желательно сделать 
ставку против какой-то цифры. Ведь именно это делает заведение, 
и в конечном счете именно заведение имеет преимущество в долго-
срочной перспективе. Но ни одно казино не позволит вам сделать 
ставку на то, что ваша комбинация при игре в блэкджек проиграет.

Однако в случае инвестирования такая возможность существует. 
Если вы хотите продать акцию, которой еще не владеете, все, что вам 
необходимо сделать, — это найти кого-либо, кто владеет акцией, но 
не хочет ее продавать, и кто хочет предоставить вам акции во времен-
ное пользование. Затем вы продаете полученные во временное поль-
зование акции в надежде на то, что позднее выкупите то же количе-
ство акций и вернете их первоначальному владельцу. Таким образом, 
если после продажи цена упадет, вы получите прибыль, поскольку 
сможете выкупить их по более низкой цене. Кто бы ни предоставил 
вам акции во временное пользование, его положение будет не хуже, 
чем если бы он просто владел ими. Происхождение этой инвестици-
онной практики, известной как «короткие продажи», непонятно, но 
ей уже как минимум триста лет. Мы знаем это, поскольку в Англии 
эта практика была запрещена еще в XVII веке.

Сегодня короткие продажи  — абсолютно стандартная практика. 
Но в 1960-е годы и на самом деле в течение большей части истории 
этой практики она считалась в лучшем случае опасной, а в худшем — 
порочной и непатриотичной. Владелец коротких позиций восприни-
мался как закоренелый биржевик, играющий на рынке в  азартные 
игры вместо того, чтобы инвестировать капитал для стимулирова-
ния роста. И что еще хуже, он имел финансовую заинтересованность 
в плохих новостях. Это ударило по многим инвесторам, которых ста-
ли воспринимать как деклассированный элемент. В 1970-1980-х годах 
взгляды на короткие продажи изменились, отчасти благодаря рабо-
там Торпа и других, а отчасти благодаря подъему «чикагской школы» 
в экономике. Как утверждали в то время ее представители, короткие 
продажи могут показаться примитивными, но они принципиально 
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служат на благо общества: помогают поддерживать эффективность 
рынков. Единственные, кто могут продать акцию — это люди, ко-
торые ею уже владеют. Люди же, владеющие информацией, которая 
может плохо отразиться на репутации компании, часто не имеют ни-
каких рычагов, чтобы оказать влияние на рыночные цены. Это озна-
чает, что может иметься информация, которая не отражается на цене 
акций, потому что люди, имеющие к ней доступ, не являются участ-
никами рынка. Короткие продажи предотвращают возникновение 
такой ситуации.

Какими бы ни были социальные последствия, короткие продажи 
имеют реальные риски. Когда вы покупаете акцию (что иногда назы-
вают «взять длинную позицию», в отличие от «короткой» позиции), 
вы знаете, сколько денег вы жертвуете. Акционеры не отвечают по 
долгам корпорации, поэтому если вы вложите 1000 долларов в AT&T, 
а  акции AT&T пойдут вниз, вы потеряете не более 1000 долларов.  
Но акции могут пойти вверх на произвольно большую высоту. Поэ-
тому если вы делаете короткую продажу, никогда нельзя сказать за-
ранее, сколько денег вы жертвуете. Если вы играете на понижение ак-
циями AT&T на сумму 1000 долларов, когда придет время выкупать 
акции, чтобы вернуть их человеку, у которого их взяли во временное 
пользование, вам может потребоваться значительно больше денег.

И все же Торп сумел найти брокера, который был готов оформить 
необходимые сделки. Это решило одну проблему — определить в пер-
вую очередь, как применить на практике результаты Келли. Но даже 
если Торп мог игнорировать «социальный позор» коротких продаж, 
а  он мог, оставалась реальная опасность неограниченных потерь. 
Хотя здесь у Торпа была одна из его самых изобретательных аналити-
ческих наработок. В результате анализа ценообразования варрантов 
он получил способ соотнесения цен на варранты с ценами на акции. 
Используя эту взаимозависимость, он понял, что если играть с вар-
рантами на понижение и  одновременно покупать акции, лежащие 
в основе опциона, можно защитить себя от повышения цены варран-
та: если стоимость варранта растет, по расчетам Торпа, цена на ак-
ции должна тоже расти, ограничивая ваши потери по варранту. Торп 
обнаружил, что если выбрать правильное соотношение варрантов 
и акций, можно гарантированно быть в прибыли, если только цена на 
акции не изменится кардинально.
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Теперь эта стратегия называется «дельта-хеджирование»*, она по-
родила другие стратегии, подразумевающие другие «конвертируе-
мые» ценные бумаги (ценные бумаги, которые можно обменивать на 
другие ценные бумаги, например, на некоторые облигации или при-
вилегированные акции, конвертируемые в  обыкновенные акции).  
С помощью таких стратегий Торпу удавалось систематически зараба-
тывать 20% в год... в течение примерно сорока пяти лет. Он и до сих 
пор это делает. 2008 год был одним из самых плохих за всю совре-
менную историю фондовых рынков, а он заработал 18%. В 1967 году 
Торп со своим коллегой из Калифорнийского университета Ирвином, 
работавшим над аналогичными проблемами, написали книгу под на-
званием «Победи рынок»**.

Книга «Победи рынок» была слишком необычной, чтобы в одно-
часье изменить Уолл-стрит. Многие трейдеры просто проигнориро-
вали ее; большинство же из тех, кто ее прочитал, не поняли ее сути 
и важности. 

Но один читатель, фондовый брокер по имени Джей Рейган, раз-
глядел в  Торпе гения. Он написал Торпу и  предложил заключить 
парт нерские отношения в  целях создания хедж-фонда. (Термину 
«хедж-фонд» было уже двадцать лет, когда Торп и Рейган встретились,  
но в наши дни такое множество хедж-фондов основывается на идеях, 
связанных со стратегией дельта-хеджирования, что кое-кто полага-
ет, что и само их название — детище Торпа и Рейгана.) Рейган брал  
на себя те задачи, которые Торп ненавидел: он занимался рекламой 
фонда, находил клиентов и работал с ними, взаимодействовал с бро-
керами, оформлял сделки. Торп же отвечал за выявление сделок и раз-
работку комбинаций акций и конвертируемых ценных бумаг для их 
покупки и продажи. Торпу для этого даже не надо было уезжать с за-
падного побережья: Рейган был рад заниматься вопросами бизнеса 
прямо из Нью-Джерси, в то время как Торп оставался в Ньюпорт-Бич 
в  Калифорнии, окруженный коллективом из математиков, физиков 
и специалистов по информатике, которые выявляли благоприятные 
сделки. Казалось, что их альянс слишком хорош, чтобы быть похо-
жим на правду.

* Страхование продавцами опционов своего риска путем купли или продажи наличного 
инструмента в соответствии с коэффициентом дельта. Прим. пер.

**  Это была книга Торпа и Кассуфа (1967 г.). 
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Компания, созданная Торпом и  Рейганом, сначала называлась 
Convertible Hedge Associates. В 1974 году они переименовали ее 
в Princeton-Newport Partners. Успех пришел быстро. За полный пер-
вый год работы компании каждый из их инвесторов получил чуть 
больше 13% от вложенных ими средств после уплаты комиссионных, 
в то время как рынок давал доход в размере всего 3,22%. У них по-
явились первые почитатели. Один из их первых инвесторов, Ральф 
Жерар, декан аспирантуры в Калифорнийском университете, в опре-
деленном смысле был руководителем Торпа, унаследовал целое со-
стояние. Он хотел вложить средства в  новый фонд, потому что его 
прежний инвестиционный менеджер переходил на другие проекты. 
Прежде чем вложить средства во вновь образованное партнерство, 
Жерар хотел, чтобы его бывший инвестиционный менеджер, кото-
рый был еще и его другом, которому он доверял, внимательно пона-
блюдал за Торпом. Торп согласился на встречу и в один из вечеров 
вместе с Вивиан поехал в Лагуна-Бич. Там жил бывший инвестици-
онный менеджер Жерара. Они собирались сыграть в бридж и нефор-
мально поговорить о делах.

Хозяин рассказал Торпу, что уходит из бизнеса, связанного 
с управлением денежными средствами, и хочет сосредоточиться на 
новом предприятии — текстильной компании, которую собирается 
перестроить. Он заработал свой первый миллион, управляя деньга-
ми других людей, и теперь пришло время заставить работать собст-
венные деньги. Но главной темой обсуждения все же стала теория 
вероятности. Пока они играли, хозяин упомянул о каких-то хитрых 
«нетранзитивных костях». Нетранзитивные кости  — это комплект 
из трех костей с разными числами на каждой стороне. Они облада-
ют необычным свойством. Если вы бросите одновременно игральные 
кости 1 и 2, кость 2 получит преимущество; если одновременно бро-
сить кости 2 и 3, кость 3 получит преимущество; а если одновременно 
бросить кости 1 и 3, кость 1 получит преимущество. Торп, который 
всегда увлекался играми и вероятностями, связанными с играми, уже 
давно интересовался нетранзитивными костями. С этого момента на-
чалась дружба Торпа и человека, с которым он познакомился. По пути 
домой в Ньюпорт-Бич Торп сказал Вивиан, что думает, что человек, 
у которого они гостили, когда-нибудь станет самым богатым в мире. 
В 2008   году его предсказание сбылось. Прежнего управляющего  
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денежными средствами звали Уоррен Баффет. И по его рекоменда-
ции Жерар вложил деньги в компанию Торпа.

Фирма Princeton-Newport Partners быстро стала одним из самых 
успешных хедж-фондов на Уолл-стрит. Но все хорошее заканчива-
ется. А конец Princeton-Newport был по-настоящему драматичен*. 
17 декабря 1987 года около пятидесяти агентов ФБР, Объединенных 
тактических сил и Казначейства стянулись ко входу в офис фирмы 
в Принстоне. Агенты ворвались в здание в поисках записей и аудио-
кассет о ряде сделок, проведенных фирмой с дилером Майклом Мил-
кеном, которому вскоре будет предъявлено официальное обвинение. 
Бывший сотрудник фирмы Princeton-Newport по имени Вильям 
Хейл свидетельствовал перед расширенной коллегией присяжных, 
что Рейган и Милкен замешаны в уклонении от уплаты налогов, так 
называемом «паркинге акций»**. Один из недостатков дельта-хед-
жирования и  связанной с  ним стратегии заключается в  том, что 
прибыль от коротких и  длинных позиций облагается налогом по 
разным ставкам. Так, если вы покупаете и одновременно продаете, 
прибыли и убытки, которые в противном случае взаимно компенси-
ровали бы друг друга, не делают этого с точки зрения налогообложе-
ния. Рейган пытался избежать дополнительного налогообложения, 
скрывая, кто на самом деле владел длинными позициями, «паркуя» 
акции в фирме Милкена. «Запаркованные» акции официально про-
давались Милкену, с которым была заключена неофициальная дого-
воренность о том, что Рейган может выкупить их по заранее огово-
ренной цене, независимо от того, что тем временем произойдет на 
рынке. Подобная «парковка» акций считалась незаконной, и  Руди 
Джулиани, который поддерживал обвинение, надеялся, надавив  

* Эта история о том, как Princeton-Newport убирала позиции из своих книг учета, чтобы из-
бежать налоговых убытков, основана на описаниях, содержащихся в работах Паунстоуна 
(2005 г.) и Стюарта (1992 г.), а также в современных новостных статьях, таких как статья 
Эйхенвальда (1989a, b). Во время интервью Торп подчеркивал другой аспект необосно-
ванных заявлений, сводившихся к сокрытию владения акциями в другом направлении: 
один трейдер из фирмы Милкена, Брюс Ньюберг, использовал Princeton-Newport, чтобы 
убрать позиции из своих книг учета и обойти федеральное законодательство об отчетно-
сти и правила биржевой торговли Дрекселя. Рейган, Ньюберг и другие ответчики были 
первоначально признаны виновными по обоим обвинениям, хотя обвинительный приго-
вор был отменен в апелляционном порядке и ответчики были освобождены от обвинения 
в совершении правонарушения. 

** Временные инвестиции в безопасные активы до принятия основного инвестиционного 
решения. Прим. пер.
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на Princeton-Newport, раскопать дополнительные факты против 
Милкена.

По всеобщему признанию, Торп был в полном неведении о проис-
ходящем. Он не знал, что часть их фирмы, расположенная на восточ-
ном побережье, делала что-то незаконное, до тех пор пока скандал 
не попал в сводки новостей. Его самого никто ни в чем не обвинял.  
К моменту, когда ему стало известно о рейде, Рейган уже нанял ад-
воката и  отказывался разговаривать со своим партнером. Фирма 
просуществовала еще один год, но судебные тяжбы нанесли сокру-
шительный удар по ее репутации. В 1989 году Princeton-Newport 
Partners закрылась. В течение двадцати лет ее доход в  среднем со-
ставлял 19% (более 15% после уплаты комиссионных), это — беспре-
цедентный результат.

После закрытия Princeton-Newport Торп взял на некоторое время 
паузу, прежде чем собраться с силами и образовать Edward O. Torp 
Associates, собственную фирму, занимавшуюся управлением денеж-
ными средствами. Он уже давно отказался от идеи профессиональ-
ного управления чужими денежными средствами, сегодня Торп 
распоряжается только собственными деньгами. Между тем в попыт-
ках повторить успех Princeton-Newport открылись (и закрылись) со-
тни квантовых хедж-фондов. Как писал в  1974 году The Wall Street 
Journal, Торп положил начало «переходу в  управлении денежными 
средствами» к  количественным, компьютеризированным методам. 
Невероятно, что смогла сделать теория передачи информации*.

* Статья Лэинга (1974 г.). 
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В феврале 1961 года научный руководитель Фишера Блэка Энтони От-
тингер писал в Комитет Гарварда по присуждению ученых степеней:  
«У меня есть основания волноваться за тренировку ума [Блэка] на-
столько, что, признавая его способность и  стремление работать 
самостоятельно, я опасаюсь, чтобы он не скатился на позиции 
дилетантизма»*. Через два месяца Оттингер был председателем экза-
менационной комиссии на экзамене, который должен был дать ответ 
на вопрос, готов ли Блэк к работе над диссертацией в докторантуре. 
Блэк сдал экзамен, но ему было предъявлено недвусмысленное требо-
вание: представить к январю 1962 года «последовательное, понятное, 
краткое изложение своей диссертации». Через неделю Блэк оказался 
в  тюрьме за участие в  студенческих беспорядках на Гарвард-сквер, 
и когда декан Гарварда попытался поручиться за него, чтобы его отпу-
стили на поруки, Блэк не пожелал раскаиваться**. Он ведь протестовал 
не только против полицейского произвола, но и против руководства 
Гарварда. Наступил и пролетел январь 1962 года, а Блэк ничуть не про-
двинулся в написании своей диссертации. В конце концов ему сооб-
щили, что он не может вернуться в Гарвард.

* Цитата из работы Мерлинга (2005 г., с. 37). Биографические материалы по Фишеру Блэку 
взяты в  основном из недавно изданной биографии (Мерлинг, 2005 г.), некоторые мате-
риалы взяты из работ Блэка (1987, 1989 г.), Мертона и Шоулза (1995 г.), Лемана (2005 г.), 
Дермана (2004 г., 2011a), Фиглевски (1995 г.), Форвара (2007 г.), Бернштайна  (1993, 2010 г.), 
а также из интервью с Эмануэлем Дерманом, который работал и сотрудничал с Блэком 
в Goldman Sachs. 

** «Через неделю Блэк оказался в тюрьме за участие в студенческих беспорядках...»: Как это 
ни странно, импульсом для начала массовых беспорядков послужило решение прези-
дента Гарварда Натана Пуси печатать дипломы на английском языке, а не на латинском.  
В день массовых беспорядков на демонстрацию вышло четыре тысячи студентов; поли-
ция Гарварда разгоняла их с помощью слезоточивого газа и дымовых шашек. Начались 
шестидесятые годы.
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Сегодня Фишер Блэк  — одна из известнейших фигур в  истории 
финансов. Его самый важный вклад  — модель ценообразования 
опциона Блэка—Шоулза (которая иногда называется модель Блэ-
ка—Шоулза—Мертона) — остается стандартом, по которому оцени-
ваются все остальные модели деривативов*. В 1997 году соавторам 
Блэка — Майрону Шоулзу и Роберту Мертону — была присуждена 
Нобелевская премия по экономике за создание модели Блэка—Шо-
улза. Блэк умер в  1995 году и получить свою часть премии не мог 
(Нобелевская премия никогда не присуждается посмертно), но в этот 
раз в качестве исключения Нобелевский комитет особо подчеркнул 
вклад Блэка. Раз в  два года Американская финансовая ассоциация 
присуждает Премию Фишера Блэка, одну из самых престижных на-
град в области финансовых исследований, лицам в возрасте до сорока 
лет, чья работа «служит лучшим примером фирменной марки Фише-
ра Блэка в  развитии оригинальных научных исследований в  сфере 
финансов»**. Факультет управления Слоуна в МТИ в память о Блэ-
ке унаследовал председательство в  сфере финансовой экономики.  
И этот перечень можно продолжать.

В обширной истории взаимоотношений физики в финансах Блэк, 
пожалуй, лучшая переходная фигура из всех. Он получил физиче-
ское образование, но никогда не был успешным физиком — во мно-
гом потому, что был слишком разносторонним человеком, не способ-
ным сосредоточиться на чем-то одном. Несмотря на то что он был 
более успешным финансовым экономистом, ему быстро надоедали 
проекты, благодаря которым он приобретал известность, и он пере-
ключался на новые идеи, которые воспринимались с большим скеп-
тицизмом. И все же именно эти качества качества — которые, как 
опасался Оттингер, приведут Блэка к дилетантизму — и позволили 
тому в  конце концов с  успехом свести свои знания в  обеих облас-
тях воедино. Он был в достаточной степени физиком, чтобы понять 
и развить идеи таких людей, как Башелье и Осборн, и в то же время он 
был в достаточной степени экономистом, чтобы выразить сущность 

* Справедлива ли эта позиция — это важный вопрос, но то, что модель Блэка—Шоулза за-
нимает в первую очередь привилегированную позицию, представляется очевидным. См. 
работу Хауга и Талеба (2011 г.). 

** Эта цитата взята из описания премии Фишера Блэка на сайте АФА. См. http://www.afajof.
org/association/fischerblack.asp. 
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своих открытий языком, который будет понятен экономистам. В этом 
смысле он был похож на Самуэльсона, хотя никогда не обладал таки-
ми выдающимися интеллектуальными способностями. Но в отличие 
от Самуэльсона Блэк смог донести до инвесторов и банкиров с Уолл-
стрит, как можно на практике использовать новые идеи из физики. 
Торп был первым, кто понял, как с  выгодой для себя использовать 
гипотезу Башелье и  Осборна о  случайных блужданиях, но пришел 
к пониманию этого не через научные исследования, а через Princeton-
Newport Partners. С другой стороны, Блэк был человеком, фактически 
создавшим количественные финансы, корни которых уходят глубоко 
в физику — важную часть современной инвестиционно-банковской 
практики. Блэк вывел физику на улицу*.

Блэк впервые приехал в Гарвард в 1955 году в возрасте семнадцати 
лет. Если бы у него спросили, почему он подал заявление в Гарвард, 
а не в какое-либо другое учебное заведение, он бы ответил, что ему 
нравилось петь, а в  Гарварде был потрясающий клуб хорового пе-
ния. С самого начала он должен был прокладывать свой собственный 
путь в научном сообществе. Он отказывался выполнять порученную 
ему работу и занимался тем, что сам считал интересным. Проучив-
шись несколько семестров на вводных курсах по разным предметам, 
он решил перевестись на старший курс, выбрал междисциплинар-
ную специальность, которая называлась «общественные отношения» 
и сочетала в себе несколько дисциплин. Затем начал эксперименти-
ровать над самим собой, например, менял режим сна, чередуя четыре 
часа бодрствования и четыре часа сна, все время ведя добросовест-
ные и подробные записи, как на это реагировал его организм. Он стал 
принимать наркотики, включая галлюциногены, и  отслеживать их 
воздействие. Большинство его друзей были аспирантами.

Когда Блэк перешел на третий курс, к  нему пришло переосмы-
сление выбора специальности. Общественные отношения были 
интерес ны, но Блэку хотелось сделать карьеру в сфере научных иссле-
дований. Как Осборн и Торп, Блэк был прирожденным ученым, пос-
тоянно изобретавшим новые теории, которые надо было проверять 
на прак тике, и он просто не понимал, как общественные отношения 
могут ему в  этом помочь. Блэк обратился к  естественным наукам, 

* Имеется в виду Уолл-стрит. Прим. пер.
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немного поиграл в химию и биологию, а потом окончательно занял-
ся физикой. Он хотел вести фундаментальную теоретическую работу 
и на следующий год подал заявление в аспирантуру по теоретической 
физике в Гарвард и выиграл престижную стипендию Национального 
научного фонда. Осенью 1959 года Блэк начал учебу в аспирантуре по 
специальности физика.

Но к  концу первого курса его внимание снова стало рассеивать-
ся. Он перешел с физического отделения на прикладную математику; 
затем записался на курс МТИ по искусственному интеллекту, кото-
рый вел пионер в этой области, Марвин Мински, а к осени 1960 года 
вернулся к изучению общественных наук, записавшись на два курса 
психологии.

Было бы неправильно сказать, что Блэк плохо учился. Но его под-
ход был, конечно, необычным. С одной стороны, он просто проходил 
какие-то курсы, включая один курс по физике, на который записался. 
На втором году обучения он провалил курс психологии, потому что 
в нем делался акцент на «поведенческие» методы, а Блэк чувствовал, 
что ему ближе более современная, более модная «школа когнити-
визма». Но он, безусловно, был одной из лучших голов Гарварда. На 
первом курсе он успешно решил сложнейшую задачу, предложенную 
одним из преподавателей математики, и заработал стипендию. В его 
способностях никогда никто и  не сомневался. Но тем не менее не-
трудно понять озабоченность Оттингера: на втором курсе аспиран-
туры Блэк был не ближе к выбору специализации, чем на последнем 
курсе института. Скорее наоборот: скорость, с которой он метался от 
одной дисциплины к другой, только возрастала. По мнению самого 
Блэка, ему было просто любопытно, он не мог допустить, чтобы ему 
навязывались устаревшие правила о том, что есть настоящая научная 
работа. Даже если несоблюдение этих правил грозило исключением 
из Гарварда.

В конечном итоге Блэк получил степень доктора философии по 
прикладной математике. Но он пошел драматическим путем. Ког-
да его попросили уйти из Гарварда, он нашел работу в Bolt, Beranek 
and Newman (BBN), высокотехнологичной консультационной фир-
ме. BBN наняла Блэка благодаря его навыкам работы на компьютере, 
и большую часть времени он проводил, работая с компьютеризован-
ными информационно-поисковыми системами в рамках проекта, по-
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рученного компании Советом по библиотечным ресурсам. В рамках 
этого проекта Блэк написал программу, которая использовала фор-
мальную логику для ответа на простые вопросы. Программа при-
нимала вводные данные, например, «Назовите столицу Румынии», 
и  пыталась сделать дедуктивный вывод, каков будет ответ, исходя 
из перечня фактов, хранящихся в базе данных. Основная часть это-
го проекта была посвящена простому синтаксическому анализу во-
проса, с помощью которого надо было определить, о чем спрашивает 
задающий вопрос. Работа Блэка была первым важным вкладом в об-
ласть знаний, известную сегодня как математическая лингвистика, 
с помощью которой люди пытаются понять, как заставить компьюте-
ры понимать и воспроизводить естественный язык.

В Кембридже быстро распространился слух о работе Блэка в BBN. 
Весной 1963 года Мински услышал о программе Блэка типа «вопрос-
ответ». Он был достаточно впечатлен ею и  достаточно влиятелен, 
чтобы обсудить возможность приглашения Блэка обратно в Гарвард. 
Мински и другой профессор, Патрик Фишер, взяли на себя ответст-
венность за работу Блэка. В течение следующего года Блэк превратил 
свой консультационный проект в диссертацию по дедуктивным диа-
логовым системам и с успехом защитил ее в июне 1964 года.

Но к этому времени научные исследования уже надоели Блэку — 
по крайней мере, на какое-то время. Он работал над проектом до-
статочно долго, даже написал по нему диссертацию, но вряд ли это 
свидетельствовало о  том, что искусственный интеллект станет ув-
лечением всей его жизни. Он подумывал стать писателем, порабо-
тать над популярными научными проектами. Или, возможно, уйти 
в  компьютерный бизнес. Он рассматривал возможность остаться 
в Гарварде и работать над вопросами взаимосвязи между техникой 
и обществом — новым предметом, развитие которого стимулирова-
ли новые послевоенные технологии. Но в конечном итоге ничего не 
получилось, и по окончании Гарварда Блэк вернулся к консультаци-
онной деятельности. По крайней мере, в этой области он мог работать 
над множеством разнообразных проектов. К тому же он обнаружил, 
что ему нравится решать конкретные задачи.

Но вместо того чтобы вернуться в BBN, Блэк принял предложение 
местной фирмы под названием Arthur D. Little, Inc. (ADL) занять ва-
кансию в  отделе, занимавшемся научной организацией управления 
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производством. Сначала Блэк работал преимущественно над вопро-
сами, связанными с компьютерами. Например, в MetLife был ультра-
современный компьютер, но компании все равно казалось, что он не 
удовлетворяет ее потребностям в  части выполнения необходимых 
вычислительных операций. MetLife наняла ADL, чтобы ее специа-
листы разобрались, нужен ли компании еще один компьютер. Блэк 
вместе с двумя другими работниками ADL выяснил, что проблема за-
ключалась не в компьютере, который работал вполсилы, а в том, как 
в нем хранились данные: вместо того чтобы использовать тридцать 
имеющихся дисков, для выполнения повседневных задач использо-
валось всего восемь. Блэк со своей командой разработал схему опти-
мизации, в которой были бы задействованы все имеющиеся диски.

Блэк проработал в  ADL около пяти лет. Этот опыт изменил его 
жизнь. Когда Блэк пришел в  компанию, он отвечал за научную ор-
ганизацию управления производством и  вычислительную технику. 
Круг его интересов был необычно широк, но свидетельств тому, что 
в круг его интересов входили еще и финансы, нет. Когда в 1969 году 
он уходил, он уже заложил основу модели Блэка—Шоулза. Он был 
признан, по крайней мере в определенных кругах, как интересный, 
перспективный финансовый экономист. Уэллс Фарго сразу же при-
гласил его для разработки торговой стратегии.

Это превращение началось сразу после того, как Блэк пришел ра-
ботать в ADL, где встретился с сотрудником отдела научной органи-
зации управления производством по имени Джек Трейнор, который 
был немного старше него. Трейнор пошел учиться в Хейвфорд кол-
ледж, предполагая, что его специализацией будет физика, но решил, 
что отделение физики здесь не очень сильное, и перешел на матема-
тику. После окончания колледжа он пошел учиться на факультет биз-
неса в Гарварде, а затем в 1956 году, за десять лет до приезда Блэка, 
поступил на работу в ADL. Трейнор и Блэк недолго работали вместе 
в ADL: в 1966 году Трейнора переманили в Merrill Lynch. Но два ма-
тематика с  практическим складом ума быстро подружились. Блэку 
нравился образ мышления Трейнора, он заинтересовался его рабо-
той, посвященной управлению рисками, финансовым результатам 
хедж-фондов и ценообразованию на рынке ценных бумаг. Несмотря 
на то что у Трейнора тоже не было формального образования в сфе-
ре теории финансов, знания, полученные на факультете бизнеса, по-
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зволяли ему решать ряд задач, над которыми он мог с успехом рабо-
тать в ADL. Между тем он занимался еще и другими теоретическими 
научно-исследовательскими проектами на стороне, часто в той или 
иной степени подсказанными проблемами, с которыми сталкивались 
клиенты ADL.

К тому моменту, когда Блэк пришел работать в ADL, Трейнор уже 
разработал новый способ понимания взаимосвязи между риском, 
вероятностью и ожидаемой стоимостью, известный теперь как «Мо-
дель оценки финансовых активов» (МОФА)*. Главная идея, лежащая 
в основе МОФА, заключается в том, что есть возможность назначить 
цену риска. Риск означает неопределенность или волатильность. 
Определенные виды активов — например, государственные (казна-
чейские) облигации США — по существу, безрисковые. Тем не менее 
они обеспечивают определенную доходность, так что если инвести-
ровать в государственные облигации, вам будет гарантирован доход 
по фиксированной ставке. Однако большинство инвестиций по сво-
ей природе рискованные. Трейнор осознавал, что глупо вкладывать 
собственные деньги в рискованные инвестиции, если вы не предпо-
лагаете, что рискованные инвестиции будут иметь более высокую 
доходность (по крайней мере, среднюю), чем безрисковые инвести-
ции. Трейнор называл этот дополнительный доход «рисковой пре-
мией», потому что он представлял собой доход, который потребует 
инвестор, прежде чем купить рисковый актив. МОФА была моделью, 
которая позволяла найти связь между риском и  доходом, оценивая 
экономическую эффективность рисковых премий путем анализа, ос-
нованного на критерии «затраты-выгода».

Когда Блэк узнал о МОФА, он тут же попался на крючок. Он счи-
тал, что простая взаимосвязь между неопределенностью и прибылью 
необычайно убедительна. МОФА была теоретическим обосновани-
ем некой общей картины. Она очень абстрактно описывала роль ри-
ска при принятии рациональных решений. Позднее Блэк укажет на 
одну отличительную особенность МОФА, которая, в частности, его  

* Трейнор (1961 г.) был не единственным человеком, предложившим МОФА, но то, что он 
был первым, сейчас общепризнанный факт. Среди других ученых, которые заявляют, что 
разработали МОФА, Вильям Шарп (1964 г.), который в 1990 году получил Нобелевскую 
премию за вклад в оценку активов, и Джон Линтнер (1965 г.). 

 Подробнее о происхождении МОФА см., например, у Френча (2003 г.); также см. работу 
Бернштайна (1993  г.). 
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привлекала: на теорию равновесия. «Равновесие — это была концеп-
ция, которая привлекала меня к  финансам и  экономике»,  — писал 
Блэк в 1987 году*. МОФА была теорией равновесия, потому что опи-
сывала экономическую стоимость как естественное равновесие меж-
ду риском и вознаграждением. Идея о том, что мир — это постоянно 
развивающееся равновесие, понравилась бы эмоциональному Блэку 
как физику: в физике часто оказывается, что сложные системы стре-
мятся к стабильному состоянию с небольшими изменениями. Такое 
состояние называется состоянием равновесия, своего рода баланс 
между различными воздействиями**.

Если Джек Трейнор инициировал превращение Блэка в  финан-
сового экономиста, то Майрон Шоулз довел начатое дело до конца. 
Шоулз приехал в  Кембридж в  сентябре 1968 года из Университета 
Чикаго. Его коллега-аспирант в Чикаго Майкл Йенсен рекомендовал 
Шоулзу найти Блэка — «интересного парня», по оценке Йенсена***. 
Оба были молоды: Шоулзу только что исполнилось двадцать семь, 
Блэку было тридцать лет. Ни один из них не был очень опытен, хотя 
недавнее назначение Шоулза на должность ассистента профессора 
в МТИ было многообещающим знаком. Они встретились за обедом 
в сером кафетерии кампуса ADL. С трудом можно представить себе, 
что на посиделках в  кафе двух ничем не примечательных мужчин 
рождалась история. И все же та первая встреча между Блэком и Шо-
улзом стала началом дружбы, которая навсегда изменит финансовые 
рынки.

Блэк и  Шоулз представляли собой полные противоположности. 
Блэк был тихим, даже застенчивым. Шоулз — общительным и дерз-
ким. Блэка интересовала прикладная работа, но у него был теорети-
ческий, абстрактный склад ума. Шоулз между тем только что написал 
в значительной мере эмпирическую диссертацию, проанализировав 
массу информации, чтобы протестировать гипотезу об эффективно-
сти рынка, которая на тот момент была поднята до уровня главно-
го принципа экономики неоклассицизма. Трудно себе представить, 
как могла бы пойти их первая беседа. Но все-таки что-то по ее ходу 

* Цитата из работы Блэка (1987 г.). 
** То, что концепции равновесия в физике и экономике так похожи, прослеживается еще от 

наследия Гиббса—Самуэльсона. 
*** Цитата из работы Мертона и Шоулза (1995 г., с. 121). 
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в обоих определенно замкнуло. Они встретились еще, а потом и еще 
раз. Так были заложены основы дружбы и  интеллектуального пар-
тнерства длиною в жизнь. Шоулз пригласил Блэка принять участие 
в  еженедельном финансовом семинаре МТИ, который стал первой 
для Блэка возможностью полностью погрузиться в науку о финансах. 
Вскоре после этого Уэллс Фарго обратился к Шоулзу с предложением 
заключить консультационное соглашение, чтобы помочь банку реа-
лизовать некоторые новые идеи в сфере финансов, такие как МОФА, 
разговоры о  которых только начинали бурлить в  научных кругах. 
Шоулз чувствовал, что у него недостаточно времени, чтобы справить-
ся с этой работой самостоятельно, но он знал одного человека, кото-
рый идеально подходил для такой работы. Блэк быстро согласился, и 
в марте 1969 года, примерно через полгода после их первой встречи 
в столовой ADL, он уволился из ADL и начал работать на себя. Он 
открыл консалтинговую фирму под названием Associates in Finance, 
главным клиентом которой стал Уэллс Фарго. Вместе с Шоулзом они 
начали оказывать помощь Уэллсу Фарго в создании новой, ультрасов-
ременной инвестиционной стратегии.

Приблизительно в  это же время Блэк стал задумываться над тем, 
как распространить сферу применения МОФА на различные виды 
активов и  портфелей. Например, он попытался применить МОФА 
к решению вопроса, как распределять инвестиции во времени. Сле-
дует ли с  возрастом менять степень рискованности, как предлагали 
некоторые люди? Блэк решил, что аналогично тому, как в конкретный 
момент необходимо диверсифицировать акции, точно так же надо ди-
версифицировать их и во времени, чтобы минимизировать последст-
вия любых неудач. Вопрос о том, как оценивать опционы с помощью 
МОФА, был одним из множества подобных вопросов, над которыми 
Блэк работал в этот период. Уже летом 1969 года Блэк сдвинулся с мер-
твой точки, выведя фундаментальное соотношение, которое в конеч-
ном счете приведет к созданию уравнения Блэка—Шоулза.

Важнейшая идея заключалась в том, что в любой конкретный мо-
мент всегда есть возможность создания портфеля, состоящего из ак-
ции и опциона на эту акцию, который будет абсолютно безрисковым. 
Если вам это что-то напоминает, то потому, что эта идея очень схо-
жа с идеей, лежащей в основе стратегии дельта-хеджирования Торпа: 
он тоже понимал, что если цены опционов и  лежащих в  их основе 
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активов взаимосвязаны, можно сочетать опционы и  акции, чтобы 
управлять рисками. Отличие состояло в том, что стратегия дельта-
хеджирования Торпа была направлена на то, чтобы гарантировать 
прибыль при условии, что цена лежащей в основе акции кардинально 
не изменится. Этот подход снижал риск, но полностью его не устра-
нял (на самом деле, если аргументация в стиле МОФА верна, вы не 
сможете и  устранить риск, и  получить существенную прибыль). 
Подход Блэка заключался в  том, чтобы сформировать безрисковый 
портфель, состоящий из акций и  опционов, а  затем доказать, при-
ведя МОФА в качестве довода, что этот портфель даст безрисковую 
доходность. Стратегия Блэка, заключающаяся в создании безриско-
вого актива из акций и опционов, теперь называется «динамичным 
хеджированием»*.

Блэк прочитал сборник рефератов о случайности рынков Кутнера, 
поэтому был знаком с трудами Башелье и Осборна о гипотезе случай-
ных блужданий. Это подсказало ему способ смоделировать измене-
ние с течением времени цен на акции, лежащие в основе опциона, ко-
торый, в свою очередь, помог понять, как с течением времени должны 
меняться цены на опционы. Когда Блэк вывел фундаментальное со-
отношение между ценой акции, ценой опциона на эту акцию и без-
рисковой процентной ставкой, ему оставалось лишь выполнить не-
сколько алгебраических вычислений, чтобы получить уравнение для 
выведения цены опциона путем деления величины рисковой премии 
по акции на величину рисковой премии по опциону. Но тут он зашел 
в тупик. Полученное им уравнение было сложным дифференциаль-
ным уравнением — уравнением, показывающим отношение текущего 
показателя нормы изменения цены опциона к текущему показателю 
нормы изменения цены акции. Блэк, несмотря на свое физико-мате-
матическое образование, недостаточно хорошо знал математику, что-
бы его решить.

После нескольких месяцев упорной борьбы Блэк сдался. Он никому 
не рассказывал о своей задаче с опционами до 1969 года, когда Шоулз 
впервые упомянул, что один из его студентов, обучавшихся в маги-

* Похоже, несколько вещей проходит под названием «динамичное хеджирование», и  на 
самом деле любая стратегия, которая предполагает регулярное изменение хеджа, заслу-
живает такого названия. Однако по всему тексту я подразумеваю нечто совершенно 
конкретное: стратегию, в соответствии с которой постоянно обновляется соотношение 
акций и опционов в портфеле, чтобы портфель в целом был безрисковым. 
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стратуре МТИ, заинтересовался ценообразованием опционов. Шоулз 
начал рассуждать о том, можно ли использовать МОФА для решения 
этой задачи, и в этот момент Блэк выдвинул ящик письменного сто-
ла и  вынул оттуда листок бумаги с  тем самым дифференциальным 
уравнением. С этого момента они уже стали работать над этой зада-
чей вдвоем. И решили ее к лету 1970 года, а в июле на конференции 
в МТИ, организованной Шоулзом при поддержке Уэллса Фарго, урав-
нение Блэка—Шоулза для определения цены опциона было впервые 
представлено общественности. 

Тем временем новый коллега Шоулза в МТИ, Роберт Мертон (ин-
женер по образованию, решивший продолжить обучение в докторан-
туре по экономике) повторно вывел то же самое дифференциальное 
уравнение и  получил то же решение, но начав абсолютно с  другой 
отправной точки. Имея два разных способа решения, которые дали 
один и тот же ответ, Блэк, Шоулз и Мертон были убеждены, что уста-
новили какую-то важную истину.

Вскоре после этого Блэк и  Шоулз передали статью в  Journal of 
Political Economy*, одно из самых влиятельных изданий в этой обла-
сти. Статью отвергли, не дав никаких объяснений (сообщив, что ее 
даже не рассматривают всерьез). Они предприняли вторую попытку. 
На этот раз обратились в Review of Economics and Statistics**. И опять 
получили отказ без каких-либо объяснений, что редакции не понра-
вилось в их статье. 

Между тем Мертон откладывал публикацию своего альтернатив-
ного подхода, чтобы Блэк и  Шоулз могли получить по заслугам за 
свое открытие.

Невзирая на прежние неудачи, Блэк и Шоулз не собирались пре-
бывать в  безвестности. Могущественные силы в  научных кругах, 
в сфере финансов и в политике, объединялись в их поддержку. И не-
которые из находившихся тогда на олимпе богов науки уже были го-
товы вмешаться. После второго отказа преподаватели Университета 
Чикаго Юджин Фама и Мертон Миллер, два наиболее влиятельных 
экономиста того времени, руководители зарождавшейся в то время 
Чикагской школы экономики, убедили Journal of Political Economy  

* «Журнал политэкономии». Прим. пер.
** «Обозрение экономики и статистики». Прим. пер.
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пересмотреть свое решение, и в августе 1971 года статья была приня-
та к публикации*.

Тем временем Фишер Блэк привлек к себе внимание в Универси-
тете Чикаго. Экономисты университета были знакомы с его работой 
над опционами при спонсорстве Уэллса Фарго; они видели Блэка на 
конференции, спонсировавшейся тем же Фарго. Несколько лет назад, 
в 1967 году, Блэк ездил в Чикаго с Трейнором представлять некото-
рые из своих совместных трудов. Экономистам из Чикаго не нужны 
были журнальные публикации, чтобы оценить возможности моло-
дых ученых: они умели распознавать таланты, а  Блэк, безусловно, 
был человеком талантливым. В мае 1971 года они предложили Блэку 
работу. На тот момент после окончания Блэком аспирантуры прошло 
уже семь лет, а у него было только четыре публикации, всего две из 
которых были посвящены финансам. У Блэка была степень доктора 
философии, и к области финансов она не имела никакого отношения. 
Но все это не имело никакого значения. Чикаго он был нужен.

Чикаго не руководствовалось только интуицией, когда посчитало 
труд Блэка важным. Профессорско-преподавательский состав этого 
университета обладал определенной инсайдерской информацией: 
опционы в  ближайшее время станут по-настоящему большим де-
лом, и формула, позволяющая инвесторам оценить их, докажет свою 
принципиальную важность. В это время во внутренней и в междуна-
родной политике США намечались два изменения. И центр разработ-
ки обоих изменений находился в  Чикаго. Скоро они взорвут инду-
стрию деривативов, и иметь в своей команде такого специалиста, как 
Блэк, было большим подспорьем.

Первое крупное изменение произошло 14 октября 1971 года, через 
несколько недель после переезда Блэка в Чикаго. Комиссия по ценным 
бумагам и  биржам (КЦББ) дала зеленую улицу Чикагской опцион-
ной бирже (ЧОБ), первому открытому специализированному рынку 
опционов в истории Соединенных Штатов. Опционы существовали 
сотни лет и торговались в Соединенных Штатах, часто под видом вар-
рантов, как минимум с середины XIX века. Но они никогда раньше не 
торговались на открытом рынке. Экономисты в Чикаго агитировали 

* Статья Блэка и Шоулза была опубликована в 1973 г. Также см. работы Мертона (1973 г.) 
и Блэка и Шоулза (1972, 1974 г.). Подробнее о формуле Блэка—Шоулза и ее обобщениях 
и детализациях см. у Халла (2011 г.) и Кокса и Рубинштейна (1985 г.). 
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за то, чтобы КЦББ ликвидировала препятствия, годами мешавшие 
открытому обмену опционами, до тех пор пока наконец в 1969 году 
не убедили Чикагскую торговую палату (ЧТП) создать комитет для 
рассмотрения этой возможности. Возглавил его Джеймс Лори, препо-
даватель факультета бизнеса в Университете Чикаго*. Позднее Лори 
и Мертон Миллер сыграют существенную роль в написании отчета 
о влиянии опционной биржи на общество, который составит основ-
ную часть предложения ЧТП КЦББ в марте 1971 года.

За месяц до выхода статьи Блэка и Шоулза из печати ЧОБ откры-
лась для торгов. В первый день на бирже торговалось девятьсот опци-
онов на шестнадцать акций**. Объемы торгов росли поразительным 
темпом: только в 1973 году он составил свыше миллиона опционов, а 
к октябрю 1974 года в отдельные дни объем торгов на бирже состав-
лял сорок тысяч опционов (обычный объем составлял более тридца-
ти тысяч)***. В течение десяти лет это число достигнет полумиллиона. 
Конкуренция со стороны других бирж возникла очень быстро: сна-
чала Американская фондовая биржа объявила, что будет торговать 
опционами, вскоре к  ней присоединились Фондовая биржа Фила-
дельфии и Тихоокеанская фондовая биржа. В январе 1977 года в Ам-
стердаме была основана Европейская опционная биржа, созданная 
по модели ЧОБ****. Торговля опционами неожиданно превратилась 
в большой бизнес, и инвесторы, по крайней мере поначалу, стреми-
лись как можно больше узнать о новых инструментах. Блэк, Шоулз 
и Мертон быстро стали известными личностями.

Второе неожиданное изменение в политике, удачное для карьеры 
Блэка, произошло почти одновременно с  созданием ЧОБ, хотя это 
изменение отразилось на Блэке не так быстро. За этой инициативой 
тоже стояли влиятельные экономисты Чикаго, особенно известный 
сторонник доктрины монетаризма Милтон Фридман. В 1968 году, 
когда Никсон был избран президентом США, Фридман написал ему 
письмо, пытаясь убедить его отказаться от так называемой Бреттон-

*    Подробнее историю Чикагской опционной биржи см. у Маркхэма (2002 г.) и Маккензи   
   (2006 г.). 

**    Эти цифры взяты у Маркхэма (2002 г., том 3, с. 52). 
***    Эти цифры взяты у Ансбахера (2000 г., с. xii). 

****    Подробнее о рынках опционов в Европе см. у Миши (1999 г.). 
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Вудской системы*. Бреттон-Вудская система, названная по имени 
городка в штате Нью-Гемпшир, представляла собой международное 
валютное соглашение, заработавшее в  конце Второй мировой вой-
ны**. Бреттон-Вудская конференция привела к созданию Междуна-
родного валютного фонда (МВФ) и  Международного банка рекон-
струкции и развития (ныне входящего в состав Всемирного банка). 
Для нашего же рассказа важнее то, что в  соответствии с  Бреттон-
Вудской системой основные мировые валюты оценивались по фик-
сированным обменным курсам в зависимости от стоимости доллара 
США (а в конечном счете — от стоимости золота, поскольку доллар 
свободно конвертировался в золото, по крайней мере в отношениях 
с  правительствами других стран). Изменения курса обмена проис-
ходили нечасто и предполагали длительный дипломатический про-
цесс.

Однако к  1968 году, когда Фридман написал письмо Никсону, 
в  Бреттон-Вудской системе стали возникать разногласия. Проблема 
заключалась в том, что в мире не было столько золота, чтобы финан-
сировать то бурное развитие послевоенной международной торгов-
ли. Несмотря на то что Соединенные Штаты владели большей частью 
мировых запасов золота, золотом по-прежнему торговали на откры-
том рынке, и цена на него могла колебаться. До тех пор пока Соеди-
ненные Штаты и их союзники могли удерживать цены на золото на 
открытом рынке в соответствии с Бреттон-Вудской ценой, проблем 
не возникало. Но если бы цены на золото на открытом рынке подня-
лись слишком высоко, что естественно в условиях растущего спроса 
и ограниченного предложения, возник бы риск массового спроса на 
доллары (в том смысле, что все бросились бы конвертировать дол-
лары в золото), поскольку иностранные государства попытались бы 
урегулировать собственные долги, покупая американское золото 
и продавая его с маржой на открытом рынке. Но в этом случае си-
стема просто потерпела бы крах. Такой ажиотаж на самом деле воз-
ник в конце 1967 года, он и побудил Фридмана написать свое письмо.  
Но для такого мыслителя, как Фридман, Бреттон-Вудская систе-
ма была с самого начала плохо продумана, а идея установить курсы 

* Взято из предисловия Милтона Фридмана к работе Меламеда (1993 г.). 
** Подробнее о Бреттон-Вудской системе см. у Маркхэма (2002 г.) и Маккензи (2006 г.), а так-

же у Айхенгрина (2008 г.) и Меламеда (1993 г.). 
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обмена для правительств  — безнадежна. Курсы обмена, как и  все 
остальное, должны свободно определяться на открытом рынке.

Сначала Никсон не послушал Фридмана, но к 1971 году, когда воз-
росли расходы на войну во Вьетнаме, а долг США стал расти уско-
ренными темпами, он понял, к  чему все идет. Сначала из Бреттон-
Вудского соглашения вышли ФРГ и Япония, которые объявили, что 
их валюты больше не будут сохранять паритет с долларом. И вместо 
того, чтобы ждать, когда мировая экономика потерпит полный крах, 
Никсон положил конец конвертируемости долларов США в золото, 
покончив с  Бреттон-Вудской системой. В течение последующих лет 
фиксированные курсы обмена уступили место свободно колеблю-
щимся курсам валют, создав систему, при которой соотношение цен 
валют определялось на открытом рынке.

Между тем в Чикаго Лео Меламед, председатель Чикагской товар-
ной биржи (ЧТБ), еще одной биржи фьючерсов, возникшей из недр 
ЧТП в начале ХХ века, понял, что мировая фискальная политика под-
вержена постоянным изменениям*. Послушав рекомендации Фрид-
мана, в  мае 1972 года Меламед открыл собственную биржу под на-
званием Международный валютный рынок (МВР), чтобы торговать 
фьючерсными контрактами в иностранной валюте. До тех пор пока 
работала Бреттон-Вудская система, торговать валютными фьючер-
сами было не очень интересно, потому что стоимость валют можно 
было изменить только в рамках кропотливого публичного процесса. 
Но после того как был разрешен плавающий курс обмена, опреде-
лявшийся торговлей на открытом рынке, возникла необходимость 
в рынках фьючерсов. Самое главное заключалось в том, что компа-
нии, и в особенности банки, могли использовать валютные фьючер-
сы, чтобы защититься от неожиданных изменений в стоимости ва-
лют. Представим, что компания в  Соединенных Штатах заключает 
контракт с  компанией в  Великобритании об отправке партии ков-
бойских сапог в обмен на оплату в фунтах по доставке. Соглашение 
заключается в определенное время, но оплата не будет произведена 
до тех пор, пока ковбойские сапоги не достигнут Британии. А тем 
временем стоимость фунта может измениться, и прибыль американ-
ской компании (в долларах) станет меньше, чем должна была быть на 

* Подробнее об истории Чикагской товарной биржи и Международного валютного рынка 
см. в работе Меламеда (1993 г.). 
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момент заключения контракта. Чтобы защитить себя от таких изме-
нений, американская компания могла продать фьючерсный контракт 
на сумму, которую она планирует получить по прибытии партии са-
пог, эффективно устраняя риск неожиданного изменения стоимости 
валюты.

Что общего между МВР и формулой ценообразования на опцио-
ны Блэка и Шоулза?* На первый взгляд ничего, но через несколько 
лет торговля фьючерсами на МВР расширилась и включала уже но-
вые деривативы на основе валют, в  том числе опционы. Поскольку 
валютный риск является важной частью любой международной сдел-
ки, валютные деривативы очень быстро стали неотъемлемой частью 
международной экономики. И опять, так же как и  на ЧОБ, модель 
Блэка—Шоулза стала неотъемлемой частью повседневной торговой 
жизни. Что еще важнее, Блэк и  Шоулз указали также и  способ мо-
делирования других контрактов с  деривативами, которые быстро 
росли на МВР, поскольку предприятия искали новые пути защитить 
себя от валютного риска. МВР и ЧОБ — это был мир Блэка и Шоулза, 
превосходно воспользовавшийся их новыми идеями.

Формула ценообразования на опционы, которую вывели Блэк, 
Шоулз и Мертон, была аналогична методу, разработанному Торпом 
в  1965 году для ценообразования на варранты, хотя Торп исполь-
зовал компьютерную программу для расчета цен опционов вместо 
того, чтобы вывести конкретное уравнение, которое ныне носит имя 
Блэка, Шоулза и Мертона. Но аргументы, лежащие в основе работы 
Торпа, были другими. Обоснование Торпа соответствовало обосно-
ванию Башелье: он утверждал, что справедливая цена опциона долж-
на быть ценой, по которой опцион можно было бы рассматривать как 
честную ставку. Исходя из этого, Торп определил, какой должна быть 
цена опциона, допустив, что цены акций соответствуют лог-нормаль-
ному распределению, описанному Осборном. Как только он нашел 
способ расчета «реальной» цены опциона, Торп продолжил работу 
над определением пропорции акций и  опционов, необходимой для 
выполнения стратегии дельта-хеджирования.

* Выражаю свою благодарность Джону Конхини, бывшему руководителю Merrill Lynch 
Futures и бывшему члену правления как Чикагской торговой палаты, так и Чикагской то-
варной биржи, за то, что он обратил мое внимание на взаимосвязь между упадком Брет-
тон-Вудской системы и подъемом торговли производными финансовыми инструментами 
(деривативами). 
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Блэк и Шоулз между тем вели работу в другом направлении. Они 
начали со стратегии хеджирования, заметив, что всегда можно соз-
дать безрисковый портфель, состоящий из комбинации акций и оп-
ционов. Затем они применили МОФА, чтобы сказать, какой должна 
быть прибыльность у  этого портфеля  — то  есть безрисковая став-
ка, — и вернулись к началу, чтобы определить, как цены опционов 
должны зависеть от цен на акции, чтобы реализовать такой безри-
сковый доход.

Отличие может показаться незначительным  — в  конце концов, 
это два доказательства одной и той же модели опционных цен*. Но 
на практике оно было кардинальным. Причина заключается в  том, 
что динамичное хеджирование, являвшееся главной идеей в методе 
Блэка—Шоулза, предоставило инвестиционным банкам инструмент, 
который им был необходим, чтобы разрабатывать опционы. Предста-
вим, что вы являетесь банком и хотите начать продавать своим клиен-
там опционы. Это означает, что вы хотите продавать право покупать 
или продавать конкретную акцию по заранее определенной цене.  
В идеале вы сами не должны делать рискованных ставок  — вы по-
лучаете прибыль от комиссионных, которые заработаете от продаж, 
а не от доходов от спекуляций. На самом деле это означает, что когда 
банк продает опцион, он должен найти способ компенсировать воз-
можность того, что лежащая в его основе акция станет ценной, не по-
теряв денег, если опцион не станет ценным. Стратегия динамичного 
хеджирования Блэка и Шоулза создала для банков способ это сделать: 
используя метод Блэка—Шоулза, банки могли продавать опционы 
и покупать другие активы таким образом, что они не несли никаких 
рисков (по крайней мере теоретически). Это превратило опционы 
в такой тип продукта, который банки могли создавать и продавать.

Блэк жил в Чикаго до 1975 года, а затем МТИ переманил его обратно 
в Кембридж. Несколько лет Блэку казалось, что научный мир — это 
именно то, что ему надо. Он мог работать над тем, что ему нравилось, 
и, по крайней мере, на первых порах расцвета биржевой торговли оп-
ционами казалось, что он не сделал ничего плохого. Он был извест-
ным деятелем науки самого высокого порядка, это давало уважение 

* Я благодарен Эмануэлю Дерману за то, что он обратил мое внимание на то, насколько 
логично возникновение этих отличий с  точки зрения практикующих банкиров. Тем не 
менее см. работы Дермана и Талеба (2005 г.) и Хауга и Талеба (2011 г.). 
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и свободу. Однако его личная жизнь становилась все более похожей 
на катастрофу: его (вторая) жена Мими ненавидела жизнь в Чикаго, 
что сыграло большую роль в принятии решения о переезде обратно 
в Кембридж, поближе к ее семье. Но переезд на восток не очень помог. 
На фоне охлаждения отношений с супругой Блэк все больше и боль-
ше времени посвящал работе, приобретавшей со временем новые на-
правления. Он начал работать над обобщением МОФА, чтобы попы-
таться объяснить цикличность экономики: почему в рациональном 
мире периоды роста должны сменяться периодами снижения дело-
вой активности. Это привело его к  новой теории макроэкономики, 
которую он назвал «общим равновесием»*. Он начал «крестовый по-
ход» против индустрии бухгалтерского учета, которую считал отста-
лой и бесполезной для инвесторов.

Но все эти другие направления его работы были плохо восприняты 
научным сообществом. Казалось, Блэк уже использовал все отпущен-
ные ему удачу и время на работу, посвященную опционам, и другие 
работы, по деривативам и финансовым рынкам. Его труд, в особен-
ности в сфере макроэкономики, уже не шел в ногу со временем. Эко-
номисты 1970-х и 1980-х годов были заняты непрерывной полемикой 
об экономическом регулировании и  кредитно-денежной политике. 
По одну сторону были адепты чикагской школы; по другую — сто-
ронники экономического учения Кейнса, который выступал за госу-
дарственную интервенцию во все сферы экономики. Общее равнове-
сие было направлением, ворвавшимся в биполярное общество. Блэка 
атаковали с  обеих сторон, а  затем обе спорящие стороны стали его 
игнорировать. Никто не хотел издавать его работы. Коллеги стали 
списывать его со счетов. Меньше чем за десять лет он прошел путь от 
аутсайдера до идола, а затем опять вернулся в аутсайдеры. К началу 
1980-х годов Блэк был сыт научными кругами по горло. Он хотел на 
свободу.

В декабре 1983 года Роберт Мертон, старый коллега Блэка по тем 
дням, когда была открыта формула Блэка—Шоулза, выполнял про-
ект для инвестиционного банка Goldman Sachs. Мертон занимался 
в Goldman тем, чем Блэк и Шоулз в Wells Fargo в 1970 году: пытался 

* Общее равновесие уходит корнями в работу Самуэльсона (1947 г.) и в наследие Гиббса. 
Однако вклад Блэка в эту идею был оригинален. См. сборник рефератов Блэка на эту тему 
(1987 г.) и его более поздние взгляды на данный предмет (2010 г.). 
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реализовать новые идеи из науки на практике. Он обратился к Робер-
ту Рубину, тогда занимавшему пост руководителя отдела фондовых 
ценностей, с советом, что в Goldman Sachs следует взять теоретика-
ученого, который будет занимать достаточно высокое положение 
в компании, чтобы новые идеи имели шанс претвориться в жизнь. Он 
убедил Рубина, поехал в МТИ, чтобы подыскать на новую должность 
кого-нибудь из аспирантов. Мертон спросил совета у Блэка и полу-
чил неожиданный ответ: Блэк сам хотел работать на такой позиции. 
Через три месяца Блэк ушел из науки, поступил на работу в Goldman 
Sachs и  организовал Группу количественных стратегий при отделе 
фондовых ценностей. Так он стал одним из первых квантов, сотруд-
ником инвестиционного банка с  чрезвычайно сильным научным 
уклоном, который в равной степени был заинтересован в интеллекту-
альных инновациях и в создании солидной отрасли. Уолл-стрит уже 
никогда больше не будет такой, как прежде.

4 октября 1957 года Советский Союз первым в мире запустил искус-
ственный спутник Земли. Америка была в панике. Эйзенхауэр немед-
ленно приказал создать американскую программу. Срок для запуска 
своего спутника был установлен на 6 декабря. Это событие трансли-
ровалось по телевидению по всей стране, поскольку американские 
ученые пытались доказать, что они на равных с Советами. Миллионы 
американцев настроили свои приемники, когда первый американский 
космический корабль взял старт на площадке космодрома, медленно 
оторвался от земли примерно на метр, упал и взорвался. Зрелище было 
унизительным для американского научного сообщества. Через четы-
ре года Советы добились еще большего, снова обойдя американцев, 
успешно запустив первый космический корабль с человеком на борту. 
Кеннеди отреагировал через неделю, потребовав от NASA, чтобы они 
поставили новую сложную задачу. 25 мая 1961 года Кеннеди объявил 
о твердом решении высадить первого человека на Луну.

Физика в  Соединенных Штатах была на подъеме со времен Вто-
рой мировой войны. Но после запуска спутника интерес к  физи-
ке резко возрос*. В 1958 году около пятисот аспирантов получили  

* Подробнее о  влиянии спутника на науку США см. у  Вонга (2008 г.), Кэдбери (2006 г.) 
и Коллинза (1999 г.). Представленная здесь информация о докторах философии по фи-
зике получена в Центре статистических исследований Американского института физики, 
на сайте http://www.aip.org/statistics/. Сведения о  бюджете NASA в  динамике получены 
в Службе управления и бюджета по данным от Роджерса (2010 г.). 
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степень доктора по физике. К 1965 году их было уже около тысячи,  
а к 1969 году — свыше полутора тысяч. Бурный рост отчасти зависел 
от роста национального самосознания: стать ученым в области раке-
тостроения было хорошим способом послужить своей стране. Но еще 
больше он зависел от финансирования. С 1958 года годовой бюджет 
NASA увеличился в семьдесят раз и к середине шестидесятых годов 
достиг своего максимального показателя. В 1966 году NASA получила 
на фундаментальную науку почти 6 миллиардов долларов — 4,5% от 
общего бюджета страны. Другие учреждения, финансируемые за счет 
государственных средств, такие как Департамент энергетики и  На-
циональный фонд содействия развитию науки, тоже не испытывали 
трудностей с денежными средствами (хотя ни тот, ни другой не могли 
соревноваться с NASA). Даже посредственным выпускникам докто-
рантур среднего звена была гарантирована работа в сфере науки в ка-
честве либо преподавателей, либо научных сотрудников бюджетных 
организаций. Спрос на физиков был высок.

20 июля 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми 
людьми, ступившими на поверхность Луны. Америка и  ее союзни-
ки ликовали: наконец-то победа американцев в  космической гонке. 
И почти сразу рухнул рынок труда для физиков. По мере ускорения 
космической гонки росли и затраты Америки на войну во Вьетнаме. 
Успех миссии Аполлона-11 оправдывал отвлечение Никсоном средств 
от NASA и  других научно-исследовательских групп на военные 
цели. К 1971 году бюджет NASA составлял менее половины бюджета 
1966 года (в реальном исчислении). Тем временем стал уменьшаться 
и набор в колледжи, в значительной степени потому, что закончился 
период беби-бума. Когда дети, родившиеся в период беби-бума, окон-
чили университеты, университеты перестали нанимать на работу но-
вых преподавателей.

Эмануэль Дерман был южноафриканским физиком, который ис-
пытал на себе все эти «американские горки» финансирования*. Он 
поступил в аспирантуру Колумбийского университета в 1966 году, на 
пике государственного финансирования науки в США. Он занимался 
экспериментальной физикой элементарных частиц — областью, дале-
кой от основных интересов NASA, но тем не менее получал выгоду от 

* Материалы о Дермане взяты у Дермана (2004 г., 2011b) и из интервью, которое я с ним 
провел. 
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роста государственной поддержки физики. Как большинство аспи-
рантов, он упорно занимался наукой, жил на маленькую стипендию, 
проводя долгие часы за работой. Студенты, которых он знал, придя 
в аспирантуру, получили работу в университетах по всей стране. Но 
к тому моменту, когда в 1973 году сам Дерман окончил обу чение, по-
стоянных рабочих мест уже не осталось. Дерману и другим физикам 
с трудом удавалось устроиться на временные позиции научных со-
трудников. Дерман провел два года в  Университете Пенсильвании, 
затем два года в  Оксфорде, потом еще два года в  Рокфеллеровском 
университете в Нью-Йорке. К концу десятилетия он уже был готов 
сдаться, рассматривал вариант ухода из физики и поступления в ме-
дицинский институт. Но вместо этого решил пойти в Лабораторию 
Белла программистом.

Шли семидесятые годы, число физиков, получавших степень до-
ктора философии по физике в  Соединенных Штатах, уменьшалось 
примерно на тысячу человек в  год. Хотя их число уже было значи-
тельно меньше, чем в пиковый период 1968 года, но намного больше, 
чем мог переварить рынок труда. Это означало, что к тому времени, 
когда Блэк в 1983 году перешел в Goldman Sachs, тысячи талантливых 
мужчин и женщин с ученой степенью по физике и связанным с ней 
наукам были либо безработными, либо выполняли работу, не соот-
ветствующую их высокой квалификации.

Переход Блэка в Goldman Sachs совпал еще и с другой переменой.  
К 1983 году опционы представляли собой растущий бизнес, благо-
даря которому такие люди, как Блэк, сделались привлекательными 
фигурами для Уолл-стрит. Но в центре радикальных перемен в это 
время находились биржевые операции с облигациями, уже ставшие 
основным направлением деятельности финансового сектора. Начи-
ная с правления администрации Картера, в конце 1970-х годов, эко-
номика США вступила в  период сильной инфляции и  слабого ро-
ста, который впоследствии стали называть «стагфляцией»*. В ответ 
Пол Волкер, председатель Федеральной резервной системы с  1979 
по 1987 годы, существенно повысил процентные ставки. Базисная 
ставка (ставка, которая определяет, насколько дорого банкам обхо-
дится предоставление заемных средств друг другу и, соответствен-

* Подробнее о борьбе Волкера с инфляцией см. у Маркхэма (2002 г.). 
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но, потребителю) достигла беспрецедентного уровня в 21,5%. Волкеру 
удалось снизить инфляцию, а к 1983 году — взять ее под контроль. 
Волатильность процентных ставок навсегда изменила в  прошлом 
безжизненную индустрию облигаций. Если банки не могли друг 
у друга занять средства меньше чем под 20%, то корпорациям и госу-
дарствам, которые хотят выпустить облигации, надо будет заплатить 
еще по более высоким ставкам (поскольку обычно облигации подвер-
жены большему риску, чем межбанковские кредиты). Так называемые 
«облигационные зануды» 1970-х годов — трейдеры, которые решили 
работать на самом скучном из финансовых рынков, — теперь долж-
ны были научиться «выгребать» на самом изменчивом из рынков. 
(Шерман Маккой, родившийся под несчастливой звездой антигерой 
романа Томаса Вулфа «Костры амбиций», был биржевым торговцем 
облигациями эры восьмидесятых годов, который считал себя таким 
важным, учитывая изменения на рынке облигаций конца семидеся-
тых — начала восьмидесятых годов, что неофициально называл себя 
«Хозяином Вселенной». Имя запомнилось, и  теперь так называют 
трейдеров всех мастей на Уолл-стрит*.)

Успех модели Блэка—Шоулза и других моделей деривативов в 1970-
е годы вдохновил ряд экономистов. Они задались вопросом, можно 
ли создать аналогичную модель для облигаций и опционов. Вскоре 
Блэк и другие поняли, что сами облигации можно считать простыми 
деривативами, а  процентные ставки  — лежащим в  их основе базо-
вым активом. Они стали разрабатывать видоизмененные версии мо-
дели Блэка—Шоулза для оценки стоимости облигаций, основанные 
на гипотезе о том, что процентные ставки претерпевают случайные 
блуждания.

Блэк оказался на Уолл-стрит в тот момент, когда деривативы и мо-
дели деривативов неожиданно стали приобретать все большее значе-
ние. Группа количественных стратегий Блэка в Goldman Sachs, ана-
логичные группы в других крупных банках дали ответ на вопросы, 
которые многие инвестиционные банки и  особенно биржевые тор-
говцы облигациями не знали, как разрешить. В то же время в резер-
ве было много физиков, которые выполняли работу, не соответство-
вавшую их высокой квалификации, или работали неполный рабочий 

* См. работу Вулфа 1987 г. 
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день и были готовы включиться и работать под руководством Блэка. 
Когда несколько физиков и наполовину физиков пробились на Уолл-
стрит и  польза идей, которые Блэку удалось превратить из теории 
в практику, была оценена по достоинству, шлюзы открылись. Уолл-
стрит начала сотнями брать на работу физиков.

Дерман проработал в Лаборатории Белла пять лет. Однако начиная 
с 1983 года ему стали звонить специалисты по подбору персонала из 
инвестиционных банков. Он был настолько недоволен работой в Ла-
боратории, что воспринимал эти предложения всерьез, но когда на-
конец получил реальное предложение от Goldman Sachs, он отказался 
от него по совету знакомого, который раньше там работал. Но мир 
менялся. Следующий год, проведенный в Лаборатории Белла, пока-
зался Дерману совсем невыносимым, и в 1985 году, когда ему опять 
позвонили с Уолл-стрит, он был готов перейти к ним. Дерман решил 
пойти все-таки в Goldman Sachs, и в декабре 1985 года он совершил 
этот «прыжок». Его ждала работа в группе финансовых услуг, кото-
рая сопровождала торговцев облигациями Goldman. К тому времени, 
когда Дерман пришел в эту компанию, имя Блэка уже было легендой.

Опционные модели и  Торпа, и  Блэка были основаны на гипоте-
зе Осборна о случайных блужданиях, которая сводилась к предпо-
ложению о том, что нормы прибыли нормально распределены. Это, 
возможно, приведет вас в  замешательство. Как-никак Мандельброт 
постоянно заявлял в 1960-х годах, что нормальное и лог-нормальное 
распределения не учитывают предельные случаи и что рынки «дико» 
случайны. Даже если заявление Мандельброта о том, что нормы при-
были имеют устойчивое распределение Леви и  поэтому не имеют 
четко определенной волатильности, неверно, а  большинство эконо-
мистов теперь полагают, что это так, более слабое заявление о том, 
что рыночные данные демонстрируют «толстые хвосты», все еще 
остается справедливым. Модели опционов назначают цены, исходя 
из степени вероятности того, что акция поднимется выше (или упа-
дет ниже) определенного порога — цены исполнения опциона. Если 
экстремальные рыночные изменения более вероятны, чем предска-
зывает модель Осборна, то ни модель Торпа, ни модель Блэка—Шо-
улза не покажет правильно цены опциона*. В частности, они должны  

* К его чести, Блэк абсолютно четко понимал, что его модель имела недостатки и что в луч-
шем случае она была грубым приближением. См., например, работу Блэка 1992 г. 
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недооценивать опционы, которые будут исполнены, если рынок 
предпримет кардинальные действия и речь пойдет о так называемых 
«опционах, находящихся не в деньгах». Между тем более реалистич-
ная модель опционов должна учитывать «толстые хвосты».

Мандельброт ушел из финансов в конце 1960-х годов, но вернулся 
опять в начале 1990-х. Одной из причин было то, что многие финан-
систы-практики начинали признавать недостатки модели Блэка—
Шоулза. Важную роль в этой перемене сыграл крах фондового рын-
ка в «черный понедельник» в 1987 году, когда мировые финансовые 
рынки буквально за одну ночь просели больше чем на 20%. Вина за 
крах рынка легла на принципиально новый финансовый продукт, 
основанный на модели опционов и модели Блэка—Шоулза и извест-
ный как портфельное страхование*. Портфельное страхование было 
создано и рекламировалось, чтобы сократить риск крупных убытков. 
Это был вид хеджа, который сводился к  покупке акций и  фьючер-
сов фондового рынка коротких продаж, идея которого заключалась 
в  том, что если акции начинали падать, рыночные фьючерсы тоже 
упадут, и  короткая позиция, таким образом, вырастет и  покроет 
убытки. Эта стратегия была создана таким образом, чтобы не про-
давали слишком много фьючерсов на срок без покрытия, потому что 
прибыль бы терялась, если рынок пойдет вверх. Вместо этого надо 
запрограммировать компьютер, чтобы он постепенно продавал ваши 
акции, если рынок упадет, а вы заплатите меньше договорной цены за 
фьючерсы — достаточно, чтобы покрыть эти убытки.

Однако когда в  1987 году рынок рухнул, все, у  кого было порт-
фельное страхование, одновременно пытались продать свои акции. 
Проблема состояла в том, что не было покупателей — все продава-
ли и никто не покупал! Это означало, что компьютеры, пытаясь вы-
полнить сделки, продавали по существенно более низким ценам, чем 
предполагалось, когда изобретали портфельное страхование. А тща-
тельно просчитанные короткие позиции в рыночных фьючерсах мало 
что могли сделать для защиты инвесторов. (На самом деле инвесто-
ры, имевшие портфельное страхование, чаще оказывались в лучшем 
положении, чем те, у кого его не было; однако многие полагают, что 
автоматизированные приказы на продажу, связанные с  портфель-

* Подробнее о портфельном страховании см., например, у Бернштайна (1993 г.). Также см. 
работу Маркхэма (2002 г.). 
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ным страхованием, только усугубляли распродажу со скидкой, и от 
этого страдали все, потому что преобладало портфельное страхова-
ние.) Расчеты, основанные на модели Блэка—Шоулза, лежащие в ос-
нове портфельного страхования, не учитывали возможность краха, 
потому что модель случайных блужданий указывает на то, что круп-
ное однодневное проседание, которое произошло на практике, не мо-
жет случиться даже за миллион лет.

Результатом краха было несколько событий. Например, многие 
практики стали подвергать сомнению статистические прогнозы мо-
дели случайных блужданий. Это абсолютно понятно — если модель 
говорит, что что-то невозможно или практически невозможно, а это 
вдруг происходит, у тебя должны возникнуть вопросы. Но произош-
ло кое-что еще. После краха изменились сами рынки*. Поскольку 
годами до момента краха модель Блэка—Шоулза, по-видимому, ука-
зывала цены опционов совершенно верно практически в любых об-
стоятельствах и на всех рынках, после краха в этих прогнозах стали 
появляться определенные неточности. Эти неточности часто называ-
ют «улыбкой волатильности» из-за формы на определенных графи-
ках. Эта «улыбка» появилась внезапно и задала задачку финансовым 
инженерам в начале 1990-х годов, когда впервые признали ее широкое 
распространение**. Примечательно, что Эмануэль Дерман предложил 
свой способ изменения модели Блэка—Шоулза, чтобы она учитывала 
«улыбку волатильности», хотя и не привел принципиальной причи-
ны, по которой модель Блэка—Шоулза перестала работать***.

Однако работа Мандельброта предлагает убедительное объяс-
нение «улыбке волатильности». Одно толкование «улыбки» заклю-
чается в  том, что это  — указание на то, что рынок полагает, что 
крупные изменения цен более вероятны, чем предполагает модель 
Блэка—Шоулза. Как раз это и  пытался все время утверждать Ман-
дельброт: распределение вероятностей, описывающее рыночную до-
ходность, имеет «толстые хвосты», что означает, что предельные слу-
чаи более вероятны, чем можно предсказать, исходя из нормального 

*    См. работу Маккензи (2006 г.). 
**    Примечательно, что Клэй Струве, о ком речь пойдет ниже, указывал, что ему и его кол-
    легам было известно об «улыбке волатильности» еще до краха 1987 года, то есть, в конце    
     концов, она не появилась так внезапно, если вы знали, что ее надо искать! 

***    См. работу Дермана и Кани (1994 г.). 
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распределения. Другими словами, похоже, что рыночные силы при-
вели цены в соответствие с теорией Мандельброта. С конца 1980-х го-
дов инвестиционные банки стали значительно серьезнее относиться 
к работе Мандельброта.

В истории взлета и  падения Блэка—Шоулза есть интересный по-
ворот, о  котором редко рассказывают*. Первой крупной компа-
нией, которая разработала количественную стратегию, основанную 
на деривативах, была в высшей степени закрытая чикагская фирма 
O’Connor and Associates. O’Connor была образована в 1977 году двумя 
братьями — Эдом и Биллом О’Коннорами, которые заработали состо-
яние на зерновых фьючерсах, и Майклом Гринбаумом, специалистом 
по управлению рисками, работавшим на них в First Options, расчет-
ной опционной клиринговой палате, которой руководили братья. До 
поступления в First Options Гринбаум учился в Ренсселеровском по-
литехническом институте по специальности «математика», поэтому 
у  него был опыт решения уравнений. Он первым понял, что новая 
биржа опционов в  Чикаго предоставляла возможность получить 
большую прибыль, по крайней мере если вы сильны в  математике.  
И предложил братьям О’Коннор открыть новую фирму, которая со-
средоточится на биржевых операциях с опционами.

Эта часть истории хорошо известна. Но учитывая время, когда 
это происходило, многие считают, что братья О’Коннор были пер-
выми, кто применил модель Блэка—Шоулза. Отнюдь нет. Гринбаум 
понимал с самого начала, что допущения, лежащие в основе модели 
Блэка—Шоулза, были не идеальны и  что она должным образом не 
учитывала предельные случаи. Поэтому Гринбаум создал команду из 
специалистов по управлению рисками и математиков, чтобы найти 
способ усовершенствовать модель Блэка—Шоулза. Одним из первых 
сотрудников О’Конноров был восемнадцатилетний вундеркинд по 
имени Клэй Струве, который работал на Гринбаума в First Options на 
летней практике и на Фишера Блэка в течение учебного года, буду-
чи аспирантом МТИ. В течение 1977 и 1978 годов Гринбаум, Струве 
и  небольшая команда протоквантов разработали видоизмененную 

* Эта история основана на интервью, которое я взял у Клэя Струве, а также на опублико-
ванном интервью с Майклом Гринбаумом (Юнг, 2007 г.) и на работе Коуна (1999 г.). Грин-
баум упоминает, что в конце 1970-х годов в O’Connor использовали модели диффузион-
ных скачков; Струве подтвердил это. Коун (1999 г.) между тем описывал, как Струве спас 
O’Connor в октябре 1987 года. 
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модель Блэка—Шоулза, которая учитывала такие моменты, как не-
ожиданные скачки цен, приводящие к «толстым хвостам».

Об успехах компании O’Connor сначала с  опционами, а  затем 
с  другими деривативами было известно всем, отчасти потому, что 
видоизмененная модель Блэка—Шоулза стремилась превзойти стан-
дартную. Примечательно, что, как говорил Струве, O’Connor было 
известно об «улыбке волатильности» с  самого начала, а  именно — 
даже до краха 1987 года. Позднее, когда произошел крах 1987 года, 
O’Connor осталась на плаву.

Есть и  еще одна, более серьезная причина для беспокойства 
в  связи с  коренными изменениями на рынке, инициированными 
Блэком и  его последователями, которая беспокоила людей в  1987 
году и которая стала абсолютно очевидной в результате самого по-
следнего кризиса. Возьмем в  качестве примера крах 2008 года. Во 
время финансового обвала даже квалифицированные инвесторы, 
прежде всего банки, которые создали секьюритизированные кре-
диты, похоже, ошибались относительно того, насколько рискован-
ными были эти продукты. Другими словами, модели, которые, как 
предполагалось, должны были делать эти продукты безрисковыми 
для тех, кто их создал, потерпели полный провал. Модели терпе-
ли провал и в других рыночных катастрофах*. Пожалуй, наиболее 
примечательный случай  — когда потерпела крах небольшая част-
ная инвестиционная фирма Long-Term Capital Management (LTCM), 
в  чью стратегическую команду помимо прочих входил Майрон 
Шоулз. LTCM успешно осуществляла деятельность с момента сво-
его основания в 1994 году до начала лета 1998 года, когда Россия не 
смогла исполнить свои обязательства по государственным долгам. 
Тогда чуть меньше чем за четыре месяца LTCM потеряла 4,6 мил-
лиарда долларов. К сентябрю ее активы испарились. Фирма вложи-
ла большие средства на рынке деривативов, создав обязательства 
во всех крупных банках мира на общую сумму около 1 триллиона 
долларов. Тем не менее на момент закрытия торговой сессии 22 сен-
тября ее рыночные позиции составляли около 500 миллионов дол-
ларов — малая доля того, что они стоили несколько месяцев назад, 
и слишком небольшая сумма, чтобы погасить кредиты компании. 

* Подробнее об управлении долгосрочным капиталом см. у Лоустайна (2000 г.). 
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Если бы государство не вмешалось и не устранило кризис, малей-
ший толчок привел бы к неисполнению обязательств по долгам на 
сотни миллиардов долларов, что моментально привело бы к между-
народной панике.

Математические модели, лежащие в основе стратегии динамично-
го хеджирования в частности и биржевых операций с деривативами 
в  целом, не идеальны. Истории Башелье, Осборна и  Мандельбро-
та играют важную роль в понимании того, почему так происходит.  
Их модели и модели, которые появились с тех пор, основаны на стро-
гих научных рассуждениях, которые в прямом смысле не могут быть 
неверными. Но даже самые хорошие математические модели могут 
неправильно применяться. Часто эти ошибки коварны, их бывает 
трудно выявить. Чтобы сложные финансовые рынки стали легко под-
даваться обработке, Башелье, Осборн, Торп, Блэк и даже Мандель брот 
вводили идеализации и предположения о том, как работают рынки. 
В частности, Осборн подчеркивал, что получавшиеся в  результа-
те этого модели сами были, в  сущности, только предположениями.  
А допущения, которые кажутся отличными, быстро становятся от-
вратительными в случае изменения конъюнктуры рынка.

По этой причине история O’Connor очень показательна. Во мно-
гих учебниках говорится, что крах 1987 года потряс мир финансов, 
потому что он был неожиданным  — его невозможно было предви-
деть, учитывая наиболее распространенные рыночные модели. Не-
ожиданное появление «улыбки волатильности» считается доказа-
тельством того, что модели могут некоторое время работать, а затем 
неожиданно давать сбои, что, в свою очередь, подрывает надежность 
всей деятельности по моделированию рынков. Если модели, работа-
ющие сегодня, могут завтра без предупреждения и без объяснений 
сломаться, почему тогда вообще на Уолл-стрит надо доверять физи-
кам? Но только это неверно. Внимательно продумав самую простую 
модель и соответствующим образом усложнив ее (в сущности, учтя 
в  ней «толстые хвосты»), O’Connor смогла предусмотреть условия, 
при которых модель Блэка—Шоулза могла «сломаться», и  принять 
стратегию, которая позволила фирме пережить крах 1987 года.

История, которую я до сих пор рассказывал, охватывает долгий 
период от Башелье до Блэка и показывает, что финансовое модели-
рование — развивающийся процесс, протекающий с многократными 
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повторениями, происходящими по мере того, как математики, ста-
тистики, экономисты и довольно часто физики пытаются найти не-
достатки в лучших моделях и способы их устранения. В этом смысле 
финансовое моделирование очень похоже на математическое моде-
лирование в технике и науке в более широком смысле. Модели дают 
сбои. Иногда мы можем, как Гринбаум и Струве, предвидеть, когда 
они дадут сбой. В других случаях мы определяем, что было не так, 
пытаясь вернуть все по кусочкам на свои места. Этот простой факт 
должен призывать к осторожности при разработке и реализации но-
вых методик моделирования и применении старых моделей. И все же 
если мы и узнали что-то за последние триста лет, так это то, что ба-
зовые научные методологические принципы — это лучшее, что у нас 
есть, и было бы глупо отказываться от них только потому, что они не 
всегда идеальны.

Более того, поскольку математическое моделирование в сфере фи-
нансов является развивающимся процессом, мы должны быть абсо-
лютно уверены в том, что можно разработать новые методы, которые 
начнут решать проблемы, «мучающие» модели, которые привели нас 
туда, где мы находимся сегодня. Одна часть этого процесса подра-
зумевает видоизменение идей, введенных Блэком и  Шоулзом в  фи-
нансовую практику, чтобы максимально привести их в соответствие 
с утверждениями Мандельброта о предельных случаях. Но это толь-
ко начало. В заключительной части книги будет показано, как модели 
продолжают развиваться за рамками традиционной науки о финан-
сах, ведь физики постоянно импортируют более свежие и более слож-
ные идеи в  сферу финансов и  экономики, выявляя проблемы ны-
нешних моделей и выясняя, как их можно усовершенствовать. Блэк 
сыграл важную роль в  создании нового статус-кво на Уолл-стрит,  
но его идеи были только началом эры финансовых инноваций.





Глава	6
Prediction Company

Когда в 1822 году был проложен торговый путь «Санта-Фе Трейл», он 
простирался от самой западной точки Соединенных Штатов, города 
Индепенденс, по территории индейцев команчей до в то время мек-
сиканского штата Нуэво Мехико*. Оттуда он шел по высоким равни-
нам восточного Колорадо, по ущелью Глориэтта через горный хребет 
Сангре-де-Кристо, самую южную часть Скалистых гор. На юго-за-
паде была конечная точка маршрута, Дворец губернаторов в городе 
Санта-Фе, местонахождение мексиканских органов власти к  северу 
от Рио-Гранде. Перед дворцом располагалась центральная рыночная 
площадь города, где торговцы из Соединенных Штатов выставляли 
свои товары. Через двадцать лет после того, как сюда пришли пер-
вые американские первопроходцы, в город пришла армия США. Она 
прошла с боями по ущелью Глориэтта и заявила, что город и прилега-
ющие территории становятся частью аннексированных территорий 
Техаса.

Через полтора столетия двое мужчин в возрасте около сорока лет 
сидели, потягивая текилу, в  салоне в  конце этого торгового пути, 
который уже давно был залит асфальтом и стал федеральной авто-
страдой, соединяющей разные штаты**. Снаружи, на рыночной пло-
щади была парковка, газоны зеленели от дождей, характерных здесь 
для конца лета. Через дорогу располагался Дворец губернаторов — 
старейшее в  Северной Америке непрерывно используемое общест-
венное здание. Площадь была окружена невысокими строениями 

* Подробнее о торговом пути Santa Fe Trail см. у Даффуса (1972 г.). 
** Описание истории основания Prediction Company взято из работы Басса (1999 г.). Допол-

нительные биографические подробности об основателях Prediction Company взяты из ра-
бот Басса (1985, 1999 г.), Гляйка (1987 г.), Келли (1994a, b) и Каплана (2002 г.), а также из 
интервью и из электронной переписки с Дойном Фармером и другими людьми, которые 
хорошо знают историю формирования этой компании. 
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красновато-коричневого цвета в  стиле индейской деревни, почти 
как в  1846 году, когда сюда вошла американская армия. Мужчины 
в салоне были современными трейдерами, которые разместили свою 
вывеску в  районе исторического рынка Санта-Фе. В конце дороги, 
отходящей от площади, в одноэтажном здании из красного кирпича 
на Гриффин-стрит гудела целая батарея современнейших компью-
теров, выполнявшая команды людей, которые ушли, чтобы выпить 
свой вечерний коктейль. Шел 1991 год, и эти люди работали в бизне-
се предсказаний.

Два пожилых человека (по крайней мере по стандартам нового раз-
дела динамики нелинейных систем и хаоса, на создание которого они 
потратили последние пятнадцать лет) были Джеймс Дойн Фармер 
и Норман Паккард. До недавнего времени Фармер был руководите-
лем группы комплексных систем в Национальной лаборатории Лос-
Аламос, государственной лаборатории, которая приобрела особую 
известность, потому что являлась штаб-квартирой Манхэттенского 
проекта. Паккард только что ушел с занимаемой позиции доцента по 
физике Университета Иллинойса. Другие мужчины в баре были быв-
шими аспирантами, новоиспеченными учеными, только что полу-
чившими степень, искателями приключений, готовыми последовать 
за Фармером и Паккардом.

Новое предприятие представляло собой компанию, которую вско-
ре стали называть Prediction Company («компания-предсказатель», 
хотя, когда они сидели в тот вечер на рыночной площади Санта-Фе, 
у нее еще не было никакого названия). Их целью было невозможное: 
предсказать конъюнктуру финансовых рынков. Если кто-нибудь 
и  мог это сделать, так только эта группа. У Фармера и  Паккарда за 
плечами был тридцатилетний опыт работы в   нелинейном прогно-
зировании  — разделе физики и  прикладной математики, который 
пытался определить алгоритмы прогнозирования явлений, обладаю-
щих очевидно случайным характером. По словам Паккарда, им было 
необходимо увидеть порядок «на грани хаоса», небольшие временны 2е 
окна, в которых хаотический процесс обладал достаточной структу-
рированностью, чтобы предсказать, в  каком направлении система 
пойдет дальше*. Инструменты, которыми они пользовались, были 

* Выражение «грань хаоса» взято из работы Паккарда (1988 г.). 
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разработаны, чтобы предсказывать такие вещи, как поведение турбу-
лентного потока в узкой трубе. Но Фармер, Паккард и полдюжины их 
приверженцев, которые последовали за ними в Санта-Фе, полагали, 
что могут предсказывать далеко не только это.

Как научный руководитель Манхэттенского проекта Дж. Роберт 
Оппенгеймер был, безусловно, самым главным членом семьи в Лос-
Аламосе*. Но не единственным. Его младший брат Фрэнк тоже был 
физиком, и когда старший Оппенгеймер взял на себя работу по соз-
данию бомбы, Фрэнк стал ему помогать сначала в лаборатории име-
ни Лоуренса Беркли в Калифорнии, затем в Оук Ридж в Теннесси и, 
наконец, присоединился к брату в Нью-Мексико. Будучи на восемь 
лет моложе своего знаменитого брата, Фрэнк приехал в Лос-Аламос 
как раз вовремя, чтобы помочь ему координировать испытание ядер-
ной бомбы, так называемый «Тринити-тест», первый в мире ядерный 
взрыв, который проводился в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года. 
После войны Роберт появился на обложках Time и Life. Он выступал 
за военную сдержанность в использовании ядерных технологий, раз-
витию которых содействовал. Фрэнк был не настолько выдающимся, 
но тем не менее благодаря своим исследованиям на оборону получил 
работу на отделении физики в Университете Миннесоты.

В 1947 году Дж. Роберт Оппенгеймер был назначен директором 
Института специальных исследований в Принстоне, пожалуй, самого 
престижного научно-исследовательского института в мире, и вновь 
сформированной Комиссии по ядерной энергетике. В том же году 
Washington Times Herald сообщила, что с 1937 по 1939 год Фрэнк Оп-
пенгеймер был членом Американской коммунистической партии**. 
1947 год оказался неудачным для потенциального физика-ядерщика, 
несмотря на его страстное желание пойти по стопам брата. Он был 
изгнан из этой индустрии в связи с коммунистическими убеждения-
ми. Сначала Фрэнк отвергал все обвинения, и, похоже, ему удалось не 
запятнать свою репутацию. Но два года спустя в обстановке массовой 
истерии, вызванной проведением ядерных исследований в Советском 

* Подробнее о Ф. Оппенгеймере см. у Коула (2009 г.). Подробнее о Дж. Роберте Оппенгей-
мере см. у Берда и Шервина (2005 г.), Конанта (2005 г.) и Пэ (2006 г.), а также см. ссылки, 
представленные перед Манхэттенским проектом: Багготт (2009 г.), Родес (1995 г.), Джонс 
(1985 г.) и Грувз (1962 г.). 

** Это был выпуск газеты от 12 июля 1947 года. 
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Союзе и нарушением правил хранения «ядерной тайны», Фрэнка выз-
вали в пользовавшуюся дурной славой Комиссию по расследованию 
антиамериканской деятельности. Он признал под присягой и в при-
сутствии членов Конгресса, что он и его жена были членами компар-
тии около трех с половиной лет и к политическому экстремизму их 
подтолкнула Великая депрессия.

Такое признание было мечтой для журналистов. Фрэнк Оппен-
геймер, брат американского ученого-спасителя,  — коммунист! Он 
не был осужден, да и  не было никаких оснований полагать, что он 
поставил под угрозу секретные данные. Но в лихие времена разгула 
маккартизма, когда все были подвержены паранойе, одного предпо-
ложения о том, что кто-то состоял в коммунистической партии, было 
достаточно, чтобы занести кого угодно в  черный список, независи-
мо от того, чьим братом он был. Фрэнк был вынужден оставить дол-
жность в Университете Миннесоты, и больше десяти лет его факти-
чески силой заставляли не заниматься физикой. Живя на солидное 
наследство (к сожалению, он был вынужден продать одну из картин 
Ван Гога, которую получил в наследство от своего отца), они с женой 
купили ранчо в Колорадо и начали все заново, на этот раз в качестве 
фермеров и поселенцев.

И только после того, как в  1959 году маккартизм в  достаточной 
степени стих, Фрэнк Оппенгеймер смог получить работу препода-
вателя физики в  исследовательском университете. Даже тогда для 
этого потребовалась поддержка ряда лауреатов Нобелевской пре-
мии и  обладателей Медали за заслуги перед отечеством в  области 
науки. Признательный за то, что ему позволили вернуться к работе, 
он принял должность, предложенную ему в Университете Колорадо. 
Однако к этому времени наука существенно ушла вперед, и Фрэнку 
пришлось ограничиться тематикой, косвенно связанной с физикой, 
например научным просвещением.

Именно в  Университете Колорадо Оппенгеймер познакомился 
с  молодым аспирантом по имени Том Ингерсон*. Ингерсон вырос 
в Техасе и учился по специальности «физика» в Университете Кали-
форнии (Беркли). Он приехал в Колорадо работать над вопросами об-
щей теории относительности, учения о силе тяжести, предложенной 

* Рассказ об Ингерсоне, Оппенгеймере, Фармере и Паккарде взят из работ Басса (1985, 1999 г.). 
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Эйнштейном в 1915 году в качестве альтернативы теории Ньютона. 
Общая теория относительности принесла славу и богатство человеку, 
ее открывшему, но ее затмила новая квантовая теория, которая при-
влекла к себе значительно больше внимания и, как следствие, средств. 
Но это, похоже, не слишком беспокоило Ингерсона, парня решитель-
ного, отчаянного и независимого. Он работал над тем, над чем ему 
хотелось работать.

В 1964 году Ингерсон начал задумываться о том, чтобы поискать ра-
боту на отделении физики. В 1960-х годах научное сообщество пред-
ставляло собой клуб однокашников в самом строгом смысле. Лучшие 
университеты заполняли вакансии, приглашая известных физиков 
из известных школ, требуя при этом рекомендации, которые в  то 
время писались откровенно и  определенно*. «Лучшие люди» из та-
ких школ, как Принстон, Гарвард и Университет Мичигана, получали 
лучшие рабочие места. Менее блистательные зависели от престижа 
и  репутации обучавшего их профессорско-преподавательского со-
става, хотя, конечно, и личных связей, и принципа «услуга за услугу» 
обычно бывало достаточно, чтобы получить работу, особенно в рас-
цвет военно-научно-промышленной эры. Университет Колорадо не 
был университетом «высшего эшелона», но и его выпускник имел все 
основания быть уверенным в том, что получит хорошую работу. Если 
только, конечно, он не воспользуется рекомендацией какого-то неже-
лательного человека.

Ингерсон узнал об этом только много лет спустя, когда понял, что 
его смертный грех заключался в том, что он сказал, что поручиться за 
него может Фрэнк Оппенгеймер. В то время для него было загадкой, 
почему все сообщество физиков одинаково не интересует его резюме. 
Ни один из работодателей, к которым он обратился, не отвечал ему до 
самого конца учебного года, он получил ответ лишь из старого Тер-
риториального педагогического колледжа Нью-Мексико, только что 
преобразованного в Университет западного Нью-Мексико. Так спо-
собный, независимо настроенный молодой физик оказался в  Силь-
вер-Сити (Нью-Мексико), где стал единственным сотрудником на 
отделении физики местного университета.

* В качестве примера рекомендации, которую я имею в виду, см. письмо Вилера (2011 г.).  
Из этого письма взято выражение «лучшие люди», встречающееся в следующем предло-
жении. 
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Расположившись на главном водоразделе материка, Сильвер- 
Сити был образцовым западным горнопромышленным городком*. 
Построенный на сереброрудном месторождении, он стоял в центре 
территории, которая традиционно являлась территорией апачей. Ве-
сти торговлю и транспортный бизнес было трудно и опасно из-за по-
стоянных нападений местных племен (и местных бандитов). В 1873 го ду 
Билли Кид**, который на тот момент был еще подростком, поселился 
в Сильвер-Сити со своей матерью и братом. Именно там в 1875 году 
его первый раз арестовали за кражу сыра. Позднее, в том же году, он 
сбежал из тюрьмы Сильвер-Сити и начал новую жизнь человека вне 
закона, скрывающегося от местного шерифа. К моменту приезда Ин-
герсона времена ковбоев и индейцев миновали. Но Сильвер-Сити все 
еще оставался провинциальным городком. Ингерсон начал с  того, 
что постарался найти общий язык c местными жителями.

Он добровольно вступил в местный отряд бойскаутов, которому, 
как он полагал, может быть полезным его преподавательский опыт. 
Уже на первом собрании Ингерсон познакомился с пухленьким две-
надцатилетним парнишкой по имени Дойн Фармер. В Сильвер-Сити 
было полным-полно инженеров, которых привлекала добывающая 
промышленность. Но ученый был редкостью. Фармер плохо пред-
ставлял, чем занимаются физики, но находил, что Ингерсон  — от-
личный парень. И решил во время собрания, что чем бы физика ни 
была, если ею занимался Ингерсон, то и Фармер тоже будет ею зани-
маться. Он задержался после собрания, затем пошел вместе с Ингер-
соном к своему дому. По пути Фармер объявил о новой, только что 
появившейся цели в его жизни.

Это была неожиданная дружба. Но Фармер и  Ингерсон были 
единомышленниками, оказавшимися по разным причинам где-то 
далеко от мировых научных центров. Для Ингерсона Фармер был 
приятной переменой, талантливым учеником, готовым всерьез раз-
говаривать на самые разнообразные научные темы. Для Фармера же 

* История Сильвер-Сити взята из работы Уоллиса (2007 г.). 
** Уильям Генри МакКарти  (1859–1881), известен как Билли Кид (англ. Billy the Kid, дослов-

но Малыш Билли) — американский преступник. Хотя Билли Кид не был широко известен 
при жизни, он превратился в легенду через год после смерти, когда его убийца, шериф Пэт 
Гэрретт, опубликовал сенсационную биографию преступника под названием «Истинная 
жизнь Билли Кида». С подачи Гэрретта Билли Кид стал одним из символов Дикого Запа-
да. Билли Кид является героем десяти кинофильмов и нескольких книг. Прим. ред.
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Ингерсон был настоящим источником вдохновения. Он изменил его 
жизнь.

Скоро Ингерсон сформировал группу, которую называл Explorer 
Post 114, и превратил свой дом в своеобразный клуб. Группы Explorer 
были дочерней структурой Бойскаутов Америки и были рассчитаны 
на детей старшего возраста, чтобы они учились, получая практиче-
ский опыт. Фармер был первым членом группы Ингерсона, вскоре 
в  нее вступили и  другие. Группы Explorer в  определенном смысле 
были похожи на бойскаутов. Они выезжали в лагеря и ходили в похо-
ды по пустыне, но главное внимание было сосредоточено на ремонте 
и создании разных вещей, таких как любительское радио или велоси-
педы для езды по бездорожью.

Официально, чтобы вступить в Explorer, надо было быть не млад-
ше четырнадцати лет. Но однажды в 1966 году на собрании оказался 
мальчик помладше. Его попросили прочитать лекцию о новой радио-
технике. В этой области он был настоящим экспертом. Хотя ему было 
всего двенадцать лет, остальные члены Explorer признали Нормана 
Паккарда своим и тут же пригласили вступить в группу как нового 
гуру в сфере электроники. В отличие от Фармера Паккард с раннего 
возраста знал, что хочет стать физиком. Казалось, он создан для этого. 
В конечном счете благодаря не по годам развитой эрудиции он был 
приглашен в группу Explorer. Паккард и Фармер быстро подружились.

Ингерсон еще два года пробыл в Сильвер-Сити, прежде чем полу-
чил работу в Университете Айдахо. Но за эти четыре года ему уда-
лось направить в определенное русло жизнь двух ребят, которые впо-
следствии станут физиками мирового уровня. Когда Ингерсон уехал, 
Фармеру было шестнадцать лет, он учился в  одиннадцатом классе 
школы (Паккард был на два года младше). Фармеру порядком надоел 
Сильвер-Сити, он желал последовать за своим другом. Поэтому он 
решил подать заявление в  Университет Айдахо на год раньше, чем 
положено, прошел по конкурсу и, вместо того чтобы заканчивать 
школу в Сильвер-Сити, переехал в мансарду к Ингерсону в Москве 
(штат Айдахо) и начал карьеру физика. Однако через год пребывания 
в Айдахо Фармер уже был готов расширить свои «угодья». В 1970 году 
он перевелся в Стэнфордский университет. Верный своим амбициям, 
он выбрал специальность «физика», создав задел на будущую карье-
ру, которая навсегда изменит науку и финансы.
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Идеи, лежавшие в основе работы Фармера и Паккарда, были впер-
вые разработаны человеком по имени Эдвард Лоренц*. Когда Лоренц 
был маленьким мальчиком, он хотел стать математиком. У него был 
очевидный талант к  изучению математики, и  когда настало время 
определяться со специальностью в Дартмуте, у него не было сомне-
ний насчет того, какой предмет выбрать. Он окончил университет 
в 1938 году и перешел в Гарвард, планируя учиться там в докторан-
туре. Но в его планы вмешалась Вторая мировая война: в 1942 году 
он вступил в авиакорпус армии США. Его работа заключалась в том, 
чтобы предсказывать погоду для пилотов союзнических сил. Лорен-
цу поручили эту миссию в силу его математического образования, но, 
по крайней мере, на тот момент математика приносила мало пользы 
в деле предсказания погоды. Это скорее делалось на основании инту-
иции, метода приблизительной оценки и просто наудачу. Лоренц же 
был уверен, что есть способ лучше — с использованием математики. 
Когда в 1946 году Лоренц ушел с военной службы, он решил продол-
жить работу в сфере метеорологии. Это была область, где он мог ре-
ально использовать свои знания во благо других.

Он пошел в  МТИ, чтобы получить степень по метеорологии, 
и остался там до конца своей трудовой жизни — сначала как аспи-
рант, затем как штатный метеоролог и, наконец, как преподаватель. 
Он работал над многими проблемами, но у него были некоторые не-
обычные пристрастия. Одно из них, основанное на его армейском 
опыте, — интерес к составлению прогнозов. Его коллеги считали это 
пристрастие в лучшем случае донкихотским; слабые технологии со-
ставления прогнозов многих убедили, что это дело бессмысленное. 
Другая странность заключалась в том, что Лоренц думал, что компью-
теры (которые в 1950-х и 1960-х годах были чуть более прогрессивны-
ми, чем арифмометры) могут быть полезны в науке, и в особенности 
при изучении таких сложных систем, как атмосфера. В частности, 
Лоренц полагал, что при наличии достаточно мощного компьютера 
и при проведении достаточно тщательного исследования можно раз-
работать ряд уравнений, определяющих, как развиваются и изменя-
ются такие вещи, как бури и ветры. Тогда можно будет использовать 
компьютер для решения уравнений в режиме реального времени, что 

* Биографические и исторические подробности о Лоренце и история теории хаоса взяты  
из работ Гляйка (1987 г.) и Лоренца (1993 г.). 
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позволит постоянно на шаг опережать фактическую погоду и делать 
точные предсказания на будущее.

Ему удалось убедить в этом немногих своих коллег. В качестве по-
пытки доказать своим коллегам-метеорологам, что он не сумасшед-
ший, Лоренц предложил очень простую модель ветра. Эта модель 
походила на поведение ветра в  реальности, но была очень идеали-
зирована и содержала двенадцать правил, которые определяли, как 
будет дуть ветер, но без учета сезонности, смены дня и ночи, дождя. 
Лоренц написал программу с помощью примитивного компьютера 
(Royal McBee, одного из самых первых настольных компьютеров), 
которая должна была решать уравнения его модели и выдавать ряд 
цифр, соответствующих магнитуде и направлению преобладающих 
ветров по мере их изменения с течением времени. Это не была мо-
дель предсказания погоды; она скорее была похожа на игрушечный 
климат. Но этого было достаточно, чтобы убедить хотя бы некото-
рых из коллег, что в ней что-то есть. Аспиранты и младший препо-
давательский состав каждый день приходили к нему в офис, чтобы 
заглянуть в нереальный мир Лоренца, заключив пари, в какую сто-
рону подует ветер в конкретный день — на юг или на север, усилится 
он или ослабеет.

Сначала казалось, что модель Лоренца была изящным доказа-
тельством правильности концепции. Она даже обладала некоторой  
(ограниченной) прогнозирующей способностью: определенные алго-
ритмы возникали вновь и вновь с достаточной регулярностью, чтобы 
работающий метеоролог мог найти схожие алгоритмы в  фактиче-
ских данных о погоде. Но настоящее открытие стало случайностью. 
Однажды, анализируя данные, Лоренц решил, что ему необходимо 
внимательнее изучить какой-нибудь погодный промежуток времени. 
Он запустил программу, вставляя в нее показатели ветра, соответст-
вовавшие началу интересовавшего его периода. Если бы все происхо-
дило как положено, компьютер должен был бы произвести вычисле-
ния и выдать результаты, какие он уже видел ранее. Лоренц запустил 
компьютер и ушел на весь день.

Когда через несколько часов он вернулся, стало ясно, что что-то 
пошло не так. Информация на его компьютере совсем не была похожа 
на то, что он видел, когда запускал процесс моделирования с этими 
же цифрами. Он проверил введенные числовые показатели. Все было 
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правильно, они в  точности соответствовали распечатке. Немного 
покопавшись в компьютере, Лоренц пришел к заключению, что тот,  
наверное, сломался.

И только позже он понял, что на самом деле произошло. Компью-
тер обладал достаточной памятью, чтобы хранить в ней одновремен-
но шесть цифр. Мини-мир Лоренца был весь сведен в  десятичный 
разряд из шести цифр, что-то вроде 0,452386. Но он настроил про-
грамму так, чтобы она записывала только три цифры, чтобы сэконо-
мить место на распечатках и чтобы их было легче читать. Так, вместо 
0,452386 (например) на компьютерной распечатке было 0,452. Когда 
же он запустил моделирование на компьютере повторно, он начал 
с более короткой, округленной цифры вместо шестизначной, которая 
полностью отражала состояние системы во время первого прогона.

Такого рода округление не должно было сыграть никакой роли. 
Представьте себе, что вы пытаетесь загнать мячик, играя в  гольф. 
Лунка, в которую вы метитесь, лишь немного больше самого мячи-
ка. И все же, если вы ошибетесь хоть на сантиметр и ударите по мя-
чику слишком сильно или слишком слабо или прицелитесь немного 
неточно, вы все равно будете ожидать, что мячик подкатится близко 
к лунке, даже если и не закатится в нее. Если вы кидаете бейсбольный 
мяч, вы будете ожидать, что он подлетит довольно близко к кетчеру, 
даже если ваша рука и не вытянется ровно настолько, настолько вам 
бы хотелось, и даже если пальцы слегка проскользнут по мячу. Таков 
физический мир: если два объекта начинают движение в более или 
менее одинаковом физическом состоянии, они пройдут более или ме-
нее одинаковый пусть и закончат его примерно в одном месте. Мир — 
это упорядоченное место. Или, по крайней мере, так все думали, пока 
Лоренц случайно не обнаружил хаос.

Лоренц не называл это хаосом. Это слово появилось позднее, в ра-
боте двух физиков — Джеймса Йорка и  Тьен-Йен Ли — под назва-
нием «Третий период подразумевает хаос»*. Лоренц называл свое 
открытие «сложной чувствительностью к  исходным условиям», ко-
торое, хотя и  значительно менее интригующе, необычайно описа-
тельно передает суть хаотического поведения. Несмотря на то что 
система эта была абсолютно детерминистской, полностью подчиня-

* Это статья Ли и Йорка (1975 г.). 
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ющейся законам погоды Лоренца, малейшие различия в  состоянии 
системы на данный момент быстро выливались в большие различия 
на более позднем этапе. Это наблюдение, результат одной из самых 
первых компьютерных симуляций в процессе решения научной за-
дачи, противоречило любому классическому предположению о том, 
как работали такие вещи, как погода. (Лоренц быстро показал, что 
значительно более простые системы, такие как маятники и водяные 
колеса, которые можно было создать в собственном подвале, тоже де-
монстрировали чувствительность к исходным условиям.)

К базовой идее хаоса добавился еще один неожиданный вклад Ло-
ренца: так называемый «эффект бабочки»*. Это название произошло 
из научного доклада Лоренца, который он сделал на заседании Аме-
риканской ассоциации содействия развитию науки в 1972 году. До-
клад назывался «Прогнозируемость: может ли взмах крыльев бабоч-
ки в Бразилии вызвать смерч в Техасе?» (Лоренц никогда не ставил 
это название себе в заслугу. Он говорил, что его предложил один из 
организаторов конференции, поскольку Лоренц позабыл указать на-
звание своего доклада.)

Лоренц так и не ответил на вопрос, заданный в названии доклада, 
но подтекст был очевиден: небольшое изменение исходных условий 
может оказать серьезное влияние на дальнейшие события. Но в дей-
ствительности мораль такова, что даже несмотря на то, что хаотич-
ные системы детерминистичны (в том смысле, что бесконечно точное 
описание на любой момент времени может, в принципе, вести к точ-
ному прогнозу), состояние мира с такой точностью отразить невоз-
можно. Невозможно учесть каждый взмах крыла каждой бабочки на 
Земле. И даже самые мелкие погрешности быстро перерастают в ог-
ромные различия. В результате, несмотря на то что погода обуслов-
лена, она кажется случайной, потому что невозможно все знать про 
бабочек.

Фармер окончил отделение физики в Стэнфорде в 1973 году. Нельзя 
сказать, что учеба прошла гладко (после первого курса ему назначи-
ли академический испытательный срок по причине неуспеваемости, 
после чего он даже хотел бросить учебу и открыть заведение в Сан-
Франциско или заняться контрабандой мотоциклов). К концу учебы 

* Это работа Лоренца (2000 г.). Сам Лоренц никогда не использовал метафору бабочки, ма-
шущей крыльями, но иногда использовал аналогичную метафору с участием чайки. 
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в  колледже, однако, Фармер собрался с  мыслями и  подал докумен-
ты сразу в несколько аспирантур по специальности «астрофизика».  
Но путешествия по побережью Калифорнии было Фармеру доста-
точно, чтобы решить остаться в Университете Калифорнии в Санта-
Круз. Паккард тем временем пошел учиться в колледж Рид в Порт-
ленде (штат Орегон), в школу, известную своим независимым духом.

Летом 1975 года, когда Паккард окончил предпоследний курс кол-
леджа Рид, а Фармер учился на втором курсе аспирантуры, они реши-
ли попробовать себя в азартных играх. Они изучали эту идею незави-
симо друг от друга: Фармер — читая «Все о том, как выиграть в покер» 
A. Х. Морхеда, а Паккард — читая «Победи крупье» Эда Торпа*. Они 
обладали аналитическим складом ума и презрением к любым автори-
тетам, и обоих определенным образом привлекали системы азартных 
игр. Ведь можно зарабатывать деньги не работая, по крайней мере, 
в случае с игрой в блэкджек. Идея была романтична. Сложность за-
ключалась только в ее реализации.

Паккард внимательно изучил систему Торпа и с другом из коллед-
жа Рид по имени Джек Байлс отправился в  Вегас. Они вниматель-
но следили за своими выигрышами и проигрышами. Они получали 
прибыль изо дня в день. Они переходили к столам, на которых были 
более высокие ставки по мере роста накопившегося капитала, и  их 
прибыли становились еще выше. Но вдруг что-то произошло. Несмо-
тря на успех, постоянно возникала черная полоса, которая снова воз-
вращала их на ноль. В конце концов они едва смогли завершить игру 
безубыточно. И только в самом конце поняли, что их обманывают. За 
годы, прошедшие с  момента, когда была впервые внедрена система 
карточных подсчетов Торпа, казино научились очень хорошо опреде-
лять игроков, которые занимались подсчетом карт, и побеждать их, 
в том числе при помощи нечестной сдачи карт.

Фармер между тем выучил наизусть книгу Морхеда. Но он никогда 
не играл в покер до того, как прочитал ее, поэтому даже несмотря на 
то, что знал, что делать в каждой конкретной ситуации, он не умел 
тасовать карты и обращаться с фишками. Он сдавал карты как в дет-
ском саду. Но плохая техника в конечном счете играла ему на руку:  
за столом он выглядел простаком. Играя в залах в Миссуле под вы-

* Фармер читал Морхеда (1967 г.); Паккард читал Торпа (1966 г.). 
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мышленным именем «простофиля из Нью-Мексико», Фармер и  его 
приятель из Айдахо — сообщник из схемы контрабанды мотоциклов 
по имени Дэн Браун — сорвали большой куш в игре против ковбоев 
Миссулы. Браун, более опытный игрок, который даже оплатил свою 
учебу в колледже, играя в азартные игры в Спокейне, восхищался не-
вероятным успехом Фармера.

В конце лета Фармер и  Паккард решили встретиться и  сравнить 
свои заметки о  мире азартных игр. У Фармера были отличные но-
вости: играя в покер, можно получить большую прибыль. Для этого 
надо только играть, как описано в книге. Опыт Паккарда был менее 
успешным. Но вместо побед в блэкджек он принес нечто большее: но-
вую идею для системы игры в азартные игры. Эта идея была отчасти 
подсказана загадочными замечаниями Торпа в конце книги, и Пак-
кард убедил себя, что одну игру можно покорить еще эффективнее, 
чем блэкджек (и с меньшей вероятностью проделок со стороны кази-
но). У Паккарда, как и у Торпа до него, появилась идея насчет рулетки.

Фармер относился к затее скептично, но Паккард настаивал и нако-
нец убедил Фармера подумать над этим. Он, Паккард и Байлс три дня 
размышляли над проблемой, проводя определенные исходные расче-
ты и  все больше увлекаясь своим проектом. К тому времени, когда 
Фармер должен был вернуться в Санта-Круз, троица уже решила, что 
они создадут компьютер, который победит рулетку.

Осенью 1975 года Фармер начинал учебу на третьем курсе аспи-
рантуры. Предполагалось, что он окончательно выберет тему дис-
сертации и  начнет научное исследование в  области астрофизики. 
Вместо этого он и  Браун стали проводить эксперименты с  колесом 
для рулетки, которое они купили в Рено в Paul’s Gaming Devices, ком-
пании — изготовителе колес, которые использовались в Рено и Лас-
Вегасе и, по слухам, были регулируемыми. (Научный руководитель 
Фармера, Джордж Блументаль, имел успешный «игроцкий» опыт ме-
тодом карточных подсчетов в Лас-Вегасе. Проект Фармера заинтере-
совал его, и он закрыл глаза на то, что научное исследование Фармера 
остановилось. На самом деле, проанализировав расчеты Фармера, 
он даже предположил, что в проекте игры в рулетку, возможно, та-
ится диссертация по физике.) Тем временем Паккард и Байлс верну-
лись в  Портленд работать над электронными часами, которые мо-
гли бы делать точные замеры пути, совершаемого шарик на колесе  
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рулетки. Наряду с  работой над проектом игры в  рулетку Паккард 
оканчивал колледж и подавал заявления в аспирантуру. Санта-Круз 
стоял первым в его списке. На этом этапе, даже несмотря на то, что 
Паккард знал, что еще Торп думал о том, как победить рулетку, никто 
в группе ничего не знал о расчетах Торпа или о компьютере, который 
Торп и Шеннон опробовали в Лас-Вегасе. Они изобретали колесо.

Весной 1976 года четыре азартных игрока встретились в  Санта-
Круз, чтобы составить план на лето. Одним из первых шагов, которые 
им было необходимо предпринять, было согласование названия груп-
пы. Фармер недавно, листая словарь, случайно встретил новое слово 
эвдемонизм (eudaemonia  — счастье). Находясь в  центре этики древ-
негреческого философа Аристотеля, эвдемонизм означал состояние 
идеального процветания человека. Группа, занимавшаяся вопросами 
игры в рулетку, дала себе название Eudaemonic Enterprises («Предпри-
ятия, ведущие к счастью»), а члены группы называли себя эвдемонами  
(от греческого «добрые духи»). Они арендовали на лето дом у одного 
преподавателя и  создали там лабораторию, где занимались сборкой 
электроники и  проведением экспериментов с  колесами для рулетки. 
Эвдемоны самостоятельно создали такую же базовую стратегию, ка-
кую использовали Торп и Шеннон, когда два человека управляли иг-
рой: один хронометрировал колесо, а остальные делали ставки. Насле-
дие Ингерсона проявилось в уверенности Фармера и Паккарда, что они 
могли сделать все что угодно. Эвдемоны были лишь немного более зре-
лой версией «Эксплорер Пост 114» (позднее Ингерсон помогал группе 
в Вегасе, когда они пытались реализовать разработанную схему).

К первым четырем участникам вскоре присоединился еще один 
физик по имени Джон Бойд и друг Фармера, с которым он учился на 
последнем курсе, — Стив Лоутон. Лоутон был гуманитарием, специ-
алистом по утопической литературе. Его задачей было просвещение 
членов группы в  части политической фантастики. С самого начала 
группа была привержена революционному мировоззрению. С года-
ми, по мере того как они продолжали работать над игрой в рулетку, 
к  ним присоединялось все больше и  больше людей — профессио-
нальных игроков, физиков, программистов, утопистов. Члены груп-
пы считали себя яппи, сторонниками движения, отвергающего тра-
диционные культурные ценности, основанного Эбби Хоффманом 
и  другими в  1967 году с  целью нарушить сложившееся в  обществе 
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статус-кво анархическими выходками, которые они называли «Грау-
чо марксизм». Для эвдемонов проект рулетки был способом победить 
президента США и отобрать у него деньги, на которые они планиро-
вали построить свою коммуну на Вашингтонском побережье.

Торпу и Шеннону никогда особо не везло с рулеткой ввиду изно-
шенности проводов и нервов. У эвдемонов дела шли лучше, они упор-
но трудились над задачей почти пять лет. Не то чтобы у них не было 
проблем с  аппаратным оборудованием. Вместо наушника, который 
использовал Торп, первое поколение техники эвдемонов посылало 
сигналы через вибрирующий магнит, прикрепленный под одеждой 
к туловищу игрока, делающего ставки. Однажды провода на магните 
Фармера стали то и дело отходить, обжигая кожу каждый раз, когда 
поступал сигнал. Каждые десять минут ему приходилось вскакивать 
от игорного стола и сообщать что-то вроде «Боже мой, я так и буду 
бегать сегодня!» по пути в туалет, чтобы закрепить оборудование (это 
продолжалось до тех пор, пока за ним не пошел распорядитель и не 
зашел в соседнюю кабинку, после чего Фармер решил, что на этот раз 
с него хватит, и покинул игровой зал). Но к лету 1978 года компьюте-
ры уже работали достаточно хорошо, чтобы взять их с собой в Вегас 
и начать получать прибыль.

Между тем, по мере того как команда Eudaemonic Enterprises про-
должала работать над созданием более совершенного «игрока», Фар-
мер, Паккард и некоторые другие члены группы стали задумываться 
над физикой, лежащей в основе проекта. Они составили уравнения, 
необходимые для предсказания рулетки. Мысли о  рулетке вообще 
возбудили у них интерес к проблеме более общего характера. Рулет-
ка — пример динамической системы, которая демонстрирует доволь-
но причудливое поведение. Что еще важнее, это то, что место призем-
ления шарика зависит от исходных условий — почти как в системе 
погоды Лоренца*. Работая над тем, как использовать компьютеры 

* Хотя и существует определенная полемика относительно того, что именно следует счи-
тать действительно хаотической системой, практически каждый согласится, что рулетка 
не хаотична. Причина заключается в том, что варианты остановки шарика и колеса всегда 
сводятся к небольшому количеству возможных конфигураций, поэтому есть смысл в том, 
что все исходные условия ведут к небольшому количеству возможных конечных состо-
яний. Но существует точный математический смысл, и  в  этом смысле рулетка «почти» 
хаотична, поскольку, если не брать во внимание потерю энергии из-за таких вещей, как 
трение, система становится хаотичной. Подробнее о том, что означает хаотичность систе-
мы, см., например, у Строгача (1994 г.) или Гуггенхаймера и Холмса (1983 г.). 
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для решения дифференциальных уравнений, необходимых для пред-
сказания поведения рулетки, Фармер и Паккард случайно оказались 
в  авангарде новейшего исследования в  теории хаоса. Научный ру-
ководитель Фармера был прав, сказав, что это целая диссертация.  
Но не представлял себе, что это ознаменует начало нового века фи-
зики.

В 1977 году некоторые физики, работавшие в  Eudaemonic 
Enterprises (Фармер и Паккард наряду со студентом старшего курса 
по имени Джеймс Крачфилд и аспирантом Робертом Шоу), создали 
неофициальную научно-исследовательскую группу, которую по оче-
реди называли то Dynamical Systems Collective, то Chaos Cabal*. Шоу 
отложил в сторону почти готовую диссертацию и полностью посвя-
тил себя теории хаоса; Фармер ушел из астрофизики. К концу 1970-х 
годов он проделал огромную работу в области теории хаоса. Лоренц 
обнаружил много базовых принципов, а затем привел простые при-
меры хаотических систем и описал их поведение. Он был первым, кто 
признал, что в хаотических системах есть определенного рода поря-
док: если нарисовать траектории движения объектов, подчиняющих-
ся дифференциальным уравнениям, можно увидеть, что они имеют 
тенденцию складываться в  регулярные алгоритмы. Эти алгоритмы 
называются точками притяжения, потому что имеют тенденцию 
притягивать траектории объектов. В рулетке, например, точки притя-
жения соответствуют желобам колеса: какая бы ни была траектория 
движения шарика, рано или поздно он примет одно из положений**.  
Но для других систем точки притяжения могут быть значительно бо-
лее сложными. Главным вкладом в изучение теории хаоса было осо-
знание того, что если система хаотична, эти точки притяжения име-
ют в высшей степени замысловатую фрактальную структуру.

Но, несмотря на эти основы, сам по себе предмет изучения был 
все еще очень молод. Работа проводилась нерегулярно, не было 
никакого исследовательского центра. Обычно научно-исследова-
тельскую работу по физике выполняют совместно несколько аспи-

* На самом деле они публиковали работы, указывая Dynamical Systems Collective как ор-
ганизацию, которой «официально» принадлежали: например, см. работу Паккарда и др. 
(1980 г.). 

** Помимо работ Строгача (1994 г.) и Гуггенхаймера и Холмса (1983 г.) см. работу Мандель-
брота (2004b). 



187
Глава 6. Prediction Company

рантов, молодые исследователи, уже имеющие докторскую степень, 
и  преподаватель. Но теория хаоса была настолько нова, что таких 
исследовательских групп еще не существовало. Вы не могли пойти 
в аспирантуру изучать теорию хаоса. Компания Dynamical Systems 
Collective была попыткой исправить положение. Некоторые пред-
ставители профессорско-преподавательского состава в  Санта-Круз 
скептически относились к  этому «отступлению» от традиционной 
учебной практики. Но отделение физики здесь было новым и  не 
возражало против новаторских идей, достаточное количество пре-
подавателей разделяли мысль о том, чтобы разрешить этим первым 
четырем членам самостоятельно управлять написанием докторской 
диссертации по теории хаоса.

С самого начала, возможно, из опыта рулетки, Dynamical Systems 
Collective интересовали прогнозы. Это был новый способ восприятия 
хаотических систем, которыми интересовалось большинство людей 
именно потому, что они казались непредсказуемыми. Самая важная 
работа Collective, опубликованная в 1980 году, демонстрировала, как 
использовать поток данных от, скажем, датчика, помещенного в се-
редине трубы, по которой течет вода, чтобы воспроизвести, какой 
должна быть точка притяжения этой системы*. И когда у  вас уже 
была точка притяжения — важная составляющая в понимании того, 
как хаотическая система будет вести себя с течением времени, — вы 
могли начинать делать определенные прогнозы. Раньше точки при-
тяжения воспринимались как теоретический инструмент, как нечто, 
что можно получить, только решив уравнения. Паккард, Фармер, 
Шоу и  Крачфилд показали, что на самом деле эту важную особен-
ность можно постичь эмпирически, понаблюдав за тем, как фактиче-
ски ведет себя система.

Dynamical Systems Collective просуществовала четыре года, за кото-
рые судьбоносно продвинулась в изучении теории хаоса. Ей удалось 
превратить годы размышлений о  рулетке в  науку, заслуживающую 
уважения. Но эвдемоны не могли вечно оставаться в  аспирантуре. 
Фармер закончил учебу в 1981 году и сразу уехал в Лос-Аламос. Пак-
кард уехал в следующем году во Францию. Обоим было около трид-
цати лет, когда они ушли из высшей школы. Eudaemonic Enterprises 

*  Это «Геометрия из временных рядов» (Паккард и др., 1980 г.).
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зарабатывала деньги на игре в рулетку, но в конечном счете это было 
сборище единомышленников, а не способ зарабатывания на жизнь.

То, что Фармер и Паккард, чьи диссертации были посвящены ха-
осу, получили работу в науке в начале 1980-х годов, когда мало кто 
из физиков знал, о чем вообще было новое учение о динамических 
системах, а  еще меньшее количество физиков признавало его как 
нечто сто 2ящее, было чудом. Лос-Аламос, как и Санта-Круз, намного 
опережал время. Фармеру повезло, что он оказался в центре научных 
исследований в новой области. (Паккарду тоже повезло. После года 
работы во Франции он получил должности в  Институте специаль-
ных исследований в Принстоне и в Центре исследования комплекс-
ных систем в  Университете Иллинойса  — двух центрах исследова-
ния комплексных систем.) Еще лучше сложилась судьба Фармера 
в  1984 году, когда группа старших научных сотрудников лаборато-
рии открыла новый научно-исследовательский центр по изучению 
комплексных систем, включая хаос, — Институт Санта-Фе. Физика 
играла центральную роль в исследованиях института, но сам центр 
был задуман, в  сущности, как междисциплинарный. Комплексные 
системы и хаос — тема, актуальная для физики, метеорологии, био-
логии, информатики, а также, как вскоре поняли исследователи, для 
экономики.

Одной из тем, характерных для большой части исследований по 
комплексности и  хаосу в  начале 1980-х годов, была идея о  том, что 
простые крупномасштабные процессы могут возникать из лежа-
щих в  их основе процессов, которые, вероятно, не обладают похо-
жей структурой. Возьмем пример из физики атмосферы. Предста-
вим, что атмосфера в самом маленьком масштабе состоит из сгустка 
газо образных частиц, хаотично движущихся в  небе. Но когда одна 
частица отступает от этого движения, каким-то образом образуют-
ся ураганы. Аналогичное явление происходит в биологии. Кажется, 
что модель поведения отдельных муравьев предельно проста. Они 
добывают еду, ходят по феромоновым тропам, строят муравейни-
ки. Однако если взять эти простые действия в  совокупности, они 
формируют колонию, нечто, что оказывается скорее суммой частей.  
В целом колония муравьев, оказывается, даже может адаптироваться 
к изменениям окружающей среды или смерти отдельных муравьев. 
Как только эти идеи возникли в Санта-Фе, было совершенно естест-
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венно задать вопрос, можно ли экономику стран и конъюнктуру рын-
ков тоже воспринимать как совместные действия отдельных людей.

В 1986 году в Институте Санта-Фе была проведена первая конфе-
ренция по экономике под названием «Международные финансы как 
комплексная система»*. Фармер, который на этот момент был науч-
ным руководителем исследовательской группы в Лос-Аламосе, зани-
мавшейся изучением комплексных систем, был одним из небольшой 
группы ученых, которых попросили выступить. Это был его первый 
контакт с  экономикой. Другие докладчики были представителями 
банков и бизнес-школ. Банкиры вставали и объясняли сущность сво-
их моделей группе ошеломленных ученых, которые находили финан-
совые модели почти по-детски простыми. При этом банкиры уходи-
ли, думая, что услышали в выступлениях ученых сирену из будущего, 
хотя практически не имели представления о  том, что говорилось.  
В возбуждении они просили институт принять следующую конфе-
ренцию и пригласить разных знаменитостей с отделений экономики 
лучших университетов.

Идея, стоявшая за второй конференцией, заключалась в том, что 
даже если финансисты могли следить за последними достижения-
ми в области физики и информатики, то и профессиональным эко-
номистам это, конечно же, под силу. К сожалению, не все пошло по 
плану. Фармер и Паккард выступили, как и другие исследователи из 
Института Санта-Фе. Экономисты тоже выступили. Но обмен ин-
формацией не очень-то получился. Две группы участников пришли 
из двух радикально отличных друг от друга культур и слишком мно-
го вещей считали не требующими доказательства. Физики полагали, 
что экономисты все делают слишком просто. Экономисты считали, 
что физики говорят глупости. Великий синтез дисциплин так и  не 
произошел.

Несмотря на неудачу, институт предпринял третью попытку в фев-
рале 1991 года. Однако на этот раз экономисты не приехали. Вместо 
них институт пригласил практиков из банков и  инвестиционных 
компаний, которые фактически управляли мировыми финансо-
выми рынками. Тон конференции был намного более практичным 
и  сосредоточенным на том, как создавать модели, тестировать их 

* Материалы этих конференций публиковались: Андерсон и  др. (1988 г.), Артур и  др. 
(1997 г.) и Блюм (2006 г.). 
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и использовать в целях развития торговых стратегий. Трейдеры ока-
зались менее настороженными, чем экономисты, и к концу конферен-
ции каждая группа смогла оценить то, что предлагала другая. Фар-
мер и Паккард, в частности, ушли с конференции с уже более четким 
пониманием того, как работает практическая стратегия биржевых 
операций. Они ушли, убежденные в  том, что могли бы заниматься 
этим делом лучше трейдеров. Через месяц они передали уведомления 
об увольнении своим работодателям. Пора было вступить в борьбу.

Создать компанию — это не то же, что создать радио или мотоци-
клетный двигатель, или даже компьютер, который победит рулетку. 
Но многие навыки, необходимые для одного, оказываются полезны-
ми и  для другого: умение увидеть, как по-новому сложить все вое-
дино; терпение при выполнении мелких работ, пока вся система не 
заработает; неослабевающая настойчивость. Процесс создания чего-
то нового — затягивающий процесс, и поэтому многие предпринима-
тели — инженеры или ученые.

Сильная склонность к  антиистэблишментаризму тоже мотиви-
ровала Фармера и Паккарда потянуться обратно в те дни, когда они 
были эвдемонами. Новая компания не была предназначена для того, 
чтобы стать первым шагом в  мир финансов. Она была частью пла-
на коренного его изменения, плана взять все ценное от Уолл-стрит, 
просто немного перехитрив ее, оказавшись немного коварнее, чем 
сотрудники спецслужб. Эта компания была создана примерно в том 
же духе, что и рулеточный проект, — приключение яппи и возврат 
к культуре чистых исследований без правил. На первое официальное 
собрание новой компании, состоявшееся в марте 1991 года, Фармер 
надел футболку с надписью «СЪЕШЬ БОГАТЫХ».

Здесь на карту ставилось больше, чем в рулетке. Фармер и Паккард 
хотели, чтобы проект работал, и были готовы рассмотреть возмож-
ность того, что им может пригодиться настоящая деловая хватка. 
Поэтому третьим партнером они взяли Джима Макгилла, бывшего 
физика, который стал бизнесменом. В 1978 году Макгилл основал 
компанию под названием Digital Sound Corp., которая специализи-
ровалась на видах микрочипов, необходимых для обработки инфор-
мации, поступавшей от электромузыкальных инструментов и  ми-
крофонов, а  затем позднее открыл отделение устройств голосовой 
почты. Макгилл был, по крайней мере номинально, руководителем 
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Prediction Company, человеком, имевшим деловой вид в их компании, 
где все ходили в джинсах и другой одежде фирмы Birkenstock. Фармер 
и Паккард прекрасно представляли себе, что они будут делать, ска-
жем, с сотней миллионов долларов капитала. Задачей Макгилла было 
найти кого-нибудь, кто даст им эту сотню миллионов. Макгилл — это 
связующее звено между Prediction Company и Eudaemonic Enterprises.

Быстро обнаружилось, что найти будущих инвесторов не так 
трудно, как учредители себе представляли. Фармер и  Паккард за-
воевали репутацию в дни экономических конференций в Институте 
Сан та-Фе. Когда поползли слухи о том, что Фармер и Паккард уходят 
из научного сообщества завоевывать Уолл-стрит, некоторые влия-
тельные люди обратили на это внимание. Фармеру пришлось купить 
костюм, чтобы выглядеть презентабельно на встречах в  таких ме-
стах, как Bank of America и Salomon Brothers. После того как журнал  
The New York Times опубликовал статью под названием «Определе-
ние новых орал, на которые перекуют старые мечи», дела пошли еще 
лучше*. Статья рассказывала, как физики, которых после Второй 
мировой войны в значительной степени поглотил военно-промыш-
ленный комплекс, расширяли бизнес по мере завершения холодной 
войны. Статья, в первом эшелоне которой была Prediction Company, —  
идеальное сопутствующее мероприятие, учитывая историю Фармера 
в Лос-Аламосе. После ее выхода в свет начались звонки от сотни по-
клонников — от богатых нефтяников до банков с Уолл-стрит.

Сложность заключалась не в том, чтобы достать деньги. Сложность 
заключалась в  том, чего хотели потенциальные инвесторы взамен. 
Некоторые из учреждений на Уолл-стрит были в восторге от мысли 
образовать хедж-фонды на базе идей Prediction Company. Но Фармеру 
и Паккарду не нравилась затея с путешествиями по стране в целях 
мобилизации капитала, чем им потребовалось бы заняться, если бы 
они решили управлять хедж-фондом. В идеале им был нужен старто-
вый капитал, чтобы они могли сосредоточиться на развитии науки. 
Другие компании готовы были сразу же купить Prediction Company. 
Эта идея казалась людям, которые только что решили начать собст-
венный бизнес, такой же непривлекательной. Некоторые компании 
были готовы разместить капитал в обмен на часть дохода, при этом 

* Это статья Брода (1992 г.). 
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они хотели больше, чем просто доход на инвестированный капитал. 
Например, Дэвид Шоу, бывший преподаватель информатики в  Ко-
лумбийском университете, который в 1988 году открыл собственный 
хедж-фонд D. E. Shaw & Co., хотел владеть интеллектуальной собст-
венностью компании в обмен на стартовый капитал, которого бы хва-
тило на несколько лет работы.

Многие из предложений были привлекательными. Но Фармер 
и Паккард продолжали сопротивляться. Все казалось неподходящим. 
К сожалению, они не могли постоянно управлять инвестиционной 
фирмой за счет личных расчетных счетов. По мере приближения 
в марте 1992 года окончания первого года существования компании 
было необходимо заключить подходящую сделку.

Было искушение сказать, что Фармер, Паккард и  участники 
Prediction Company использовали теорию хаоса, чтобы прогнозиро-
вать рынки, или что-то в этом роде. Их предприятие обычно характе-
ризуется именно так*. Но это не совсем верно. Фармер и Паккард не 
использовали теорию хаоса, как ее использовал бы метеоролог или 
физик**. Они не предпринимали, например, попыток найти фрак-
тальную геометрию, лежащую в основе рынков, или вывести детер-
минированные законы, управляющие финансовыми системами.

Пятнадцать лет, которые Фармер и Паккард провели в работе над 
теорией хаоса, дали им беспрецедентные (по стандартам 1991  года) 
знания о  работе комплексных систем и  возможности использовать 
компьютеры и математику таким образом, как человек с экономиче-
ским образованием (или даже с образованием в большинстве областей 
физики) никогда бы не представил себе возможным. Опыт в области 
теории хаоса помог им понять, как обычные алгоритмы (алгоритмы 
с  реальной способностью прогнозирования) могут маскироваться 
под внешней случайностью. Их опыт также показал, как применять 
правильные статистические оценки для выявления действительно 

* Это впечатление, конечно, возникает при чтении Басса (1999 г.); аналогично Брод (1992 г.) 
пишет, что Фармер и Паккард являются «частными предпринимателями, которые исполь-
зуют достижения мирового класса в области теории хаоса, чтобы предсказывать подъем 
и падение акций и облигаций». 

** Этот раздел, в частности, основан на интервью с Фармером. Самое похожее произведение 
тех дней, когда Фармер и Паккард были физиками, которое было полезно на заре их карье-
ры в Prediction Company, — это работа, которую можно найти у Фармера и Сидоровича 
(1987 г.), в которой они представляют метод краткосрочного прогнозирования на основа-
нии определенной алгоритмической аппроксимации. 
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прогнозных алгоритмов, как тестировать данные с помощью моделей 
конъюнктуры рынка и, наконец, как определить, что эти модели уже 
больше не выполняют свою функцию. Они свободно оперировали 
статистическими свойствами распределений с «толстыми хвостами» 
и  «дикой» случайностью, характерными для комплексных систем 
как в случае с физикой, так и в случае с финансовыми рынками. Это 
означало, что они могли бы легко применять некоторые идеи Ман-
дельброта в части управления рисками таким образом, каким люди, 
получившие более традиционную подготовку в сфере экономики, не 
смогли бы.

Что же касается Prediction Company, то рынки могли быть хаотиче-
скими, а могли и не быть. Случайность в поведении рынка может быть 
разной степени. Рынками могут управлять простые или необычайно 
сложные законы, или законы, которые меняются так быстро, что их 
могло бы и вовсе не быть. Что же делали «Предсказатели»? Они ско-
рее пытались извлечь небольшие порции информации из огромного 
количества шума. Это был поиск таких же закономерностей, какие 
ищет множество инвесторов: как рынки реагируют на те или иные 
экономические новости: процентные ставки или показатели занято-
сти; как изменения на одном рынке заявляют о себе на других; как 
связаны между собой финансовые результаты различных отраслей.

Одна из используемых ими стратегий называлась «статистический 
арбитраж», когда ставят на определенные статистические свойства 
акций, которые имеют тенденцию возвращаться, даже если они рез-
ко исчезают. Классический пример  — это торговля парами*. Тор-
говля парами работает, если вы сделали наблюдение, что цены на ак-
ции некоторых компаний обычно тесно связаны. Рассмотрим Pepsi 
и Coca-Cola. Практически любая новость, которая не имеет прямого 
отношения к  компании, может оказать влияние на продукты Pepsi 
точно так же, как на продукты Coca-Cola, что означает, что цены на 
эти акции обычно повторяют друг друга. Но изменение цен акций  
в этих двух компаниях не всегда возникает одновременно, иногда 
цены выбиваются из ряда по сравнению с  их долгосрочным пове-
дением. Если Pepsi немного поднимется, а  Coca-Cola нет, нарушив  

* Подробнее об истории статистического арбитража см. у  Букстейбера (2007 г.). Эд Торп 
тоже играл важную роль в развитии этой идеи на раннем этапе; подробнее о его вкладе 
см. в работе Торпа (2004 г.). 
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обычное соотношение, покупайте Coca-Cola и продавайте Pepsi, пото-
му что у вас есть все основания полагать, что цены на эти два продук-
та скоро вернутся на прежний уровень. Фармер и Паккард не стали 
торговать парами (пионерами в сфере торговли парами были в 1980-
х годах в Morgan Stanley астрофизик Нунзио Тарталья и специалист 
в области информатики Джерри Бамбергер), они выявили и протести-
ровали статистическую зависимость, лежащую в основе этой страте-
гии, которую подняли на новый уровень жесткости и сложности.

Эта сложность представляла собой набор инструментов, которыми 
Фармер и Паккард как физики успешно владели. Паккард был на пе-
реднем краю исследований разнообразных компьютерных программ, 
известных как «генетические алгоритмы» (алгоритм — это набор ин-
струкций, который можно использовать, чтобы решить конкретную 
задачу)*. Представьте себе, что вы хотите определить идеальные усло-
вия, при которых надо проводить определенный эксперимент. Тради-
ционный подход может подразумевать длительный поиск идеального 
ответа. Это будет лобовая атака. С другой стороны, генетические алго-
ритмы подходят к решению таких задач косвенно. Вы начинаете с мно-
жества возможных решений, с  огромного разнообразия возможных 
экспериментальных конфигураций, которые, скажем, конкурируют 
друг с другом, как животные, соперничающие за ресурсы. Наиболее 
успешные из возможных решений затем разбиваются на составные 
части и перекомпоновываются по-другому, чтобы создать второе по-
коление решений, которым опять дается возможность конкуриро-
вать. И так далее. Это — естественный отбор по принципу «выживает 
сильнейший», где сила определяется по определенному стандарту оп-
тимальности: например, насколько хорошо пойдет эксперимент при 
определенном наборе условий. Оказывается, во многих случаях гене-
тические алгоритмы очень быстро находят оптимальные или почти 
оптимальные решения сложных физических задач.

Физики вообще, а Фармер и Паккард в особенности, разработали 
множество алгоритмов оптимизации, которые разными средствами 
добиваются одной цели, как и  генетические алгоритмы  — разных 
алгоритмов, тщательно приспособленных для решения конкретных 
задач. Эти алгоритмы ищут стандартные модели: они «прочесывают»  

* Подробнее о генетических алгоритмах см., например, у Митчелл (1998 г.). Вклад Паккарда 
на раннем этапе см. в его работах 1988 и 1990 г. 
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данные, тестируют одновременно миллионы моделей, чтобы  
отыскать прогнозные сигналы.

В задачах по физике нет ничего особенного в  части алгоритмов. 
Они могут применяться к любому количеству разнообразных обла-
стей, включая финансы. Представьте себе, что вы обнаружили какое-
то странное статистическое поведение, связанное с валютным рын-
ком японской иены и рынком рисовых фьючерсов. Может показаться, 
что достаточно обратить внимание на то, что если иена идет вверх, то 
и цены рисовых фьючерсов тоже идут вверх. Тогда вы будете поку-
пать рисовые фьючерсы каждый раз, когда заметите, что иена растет. 
Или еще представьте себе, что у вас есть идея относительно возмож-
ной торговли парами, такими как в случае с Pepsi и Coca-Cola.

Заметьте, что в этих случаях основная стратегия ясна. Но также су-
ществуют и разного рода возможности, совместимые с этой базовой 
стратегией. Чтобы абсолютно научно подойти к  этому вопросу, не-
обходимо определить, насколько тесно взаимосвязаны эти две цены 
и меняется ли степень взаимозависимости от других условий рынка. 
Также надо подумать и над тем, сколько риса купить и когда именно 
совершить покупку, чтобы быть максимально уверенным в том, что 
иена действительно растет. Но если попытаться найти способ соот-
нести все эти переменные оптимальным образом с  нуля, это будет 
очень сложный процесс, отнимающий массу времени, и у вас не будет 
уверенности в том, что вы все сделали верно. А тем временем будет 
упущена возможность. Если же использовать генетический алгоритм, 
можно дать тысячам тесно связанных моделей и торговых стратегий, 
основанных на предполагаемой связи между иеной и рисом, конку-
рировать друг с другом. Вскоре вы остановитесь на оптимальной или 
почти оптимальной стратегии. Это — разновидность прогнозирова-
ния, но она не требует от вас полного описания рынков, основанного 
на теории хаоса.

Другая идея Prediction Company  — использовать одновременно 
много различных моделей, каждая из которых основана на разных 
упрощенных допущениях о статистических свойствах разных акти-
вов. Фармер и  Паккард разработали алгоритмы, позволяющие раз-
ным моделям «голосовать» за сделки, а затем приняли стратегию, со-
гласно которой сделка имеет право на существование только в  том 
случае, если модели могли прийти к консенсусу. Голосование может 
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казаться чем-то непохожим на физику, но идея, лежащая в  основе, 
пришла из комплексных систем. Позволив многим разным моделям 
голосовать, можно определить, какие торговые стратегии обоснован-
ны в том смысле, что они не реагируют на особые детали какой-то 
конкретной модели. Между поиском обоснованной стратегии и по-
иском точек притяжения в комплексной системе существует тесная 
взаимосвязь, поскольку точки притяжения не зависят от исходных 
условий.

Такого рода моделирование, когда для определения оптимальной 
стратегии используются алгоритмические методы, часто называют 
в  финансовом секторе «моделированием методом черного ящика». 
Модели «черного ящика» очень отличаются от таких моделей, как 
модель Блэка—Шоулза и ее предшественников, чьи внутренние меха-
низмы не только прозрачны, но и зачастую дают глубокое понимание 
того, почему эти модели работают. Модели «черного ящика» значи-
тельно более непрозрачные и, как результат, часто более пугающие, 
особенно для людей, которые не понимают, откуда они происходят 
и почему им надо доверять. Модели «черного ящика» периодически 
использовались и  до появления Prediction Company, но Prediction 
Company была одной из первых компаний, построивших всю бизнес-
модель на их основе. Это было абсолютно новое восприятие бирже-
вой торговли.

Почти год существования новой компании старшие партнеры 
ничего не зарабатывали. Инвестиционная компания должна что-то 
инвестировать. Фармер, Паккард и Макгилл пока могли только рабо-
тать, не принося домой зарплаты, и, что еще хуже, они восемь меся-
цев финансировали команду аспирантов и хакеров из собственного 
кармана, поскольку в июле 1991 года все они поселились в офисе на 
Гриффин-стрит. Время привередничества заканчивалось. Партне-
ры знали, что они не хотят так быстро продавать компанию, но идея 
стать чьим-либо хедж-фондом начинала им казаться привлекатель-
ной. По крайней мере, у них будет капитал, и они будут (более или 
менее) независимыми. Они провели месяцы собеседований с потен-
циальными партнерами, и на тот момент трудно было представить 
себе иное решение.

А затем, в начале марта 1992 года, случилось чудо. Фармера при-
гласили сделать доклад на ежегодной компьютерной конференции. 
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Он нехотя согласился принять участие — только потому, что там 
будут инвесторы из Кремниевой долины и, возможно, они захотят 
предложить ему какое-то безвозмездное финансирование без каких 
бы то ни было обязательств. Он сделал доклад о роли компьютеров 
в прогнозировании, который вызвал массу вопросов. Потом, пока он 
собирал свои слайды, к нему подошел мужчина в костюме. Он пред-
ставился Крейгом Хеймарком, партнером в O’Connor and Associates, 
фирме, которая заработала свое первое состояние, успешно видоиз-
менив уравнение Блэка—Шоулза с учетом распределений с «толсты-
ми хвостами». Фирмой руководили Майкл Гринбаум и Клэй Струве. 
К 1991 году это был один из крупнейших участников товарного рын-
ка в  Чикаго, основным направлением деятельности которого была 
биржевая торговля наукоемкими деривативами. В штате компании 
было шестьсот сотрудников, она управляла миллиардами долларов. 
O’Connor не использовала нелинейное прогнозирование, а Prediction 
Company не интересовали деривативы. Но тем не менее в O’Connor 
and Associates работал как раз тот тип людей, который интересовал 
«Предсказателей». Одним из последних кадровых приобретений 
O’Connor был университетский друг и коллега Фармера и Паккарда 
по научно-исследовательской работе.

Вскоре после того, как Фармер и Хеймарк познакомились, Фармеру 
позвонил другой партнер O’Connor — Дэвид Вейнбергер. Вейнбергер 
был одним из первых квантов, который оставил в 1976 году препо-
давательскую работу на отделении научной организации управле-
ния производством (по сути, направление прикладной математики) 
в  Йеле и  пошел работать в  Goldman Sachs еще до приезда Блэка.  
Он перешел в O’Connor в 1983 году, чтобы помочь этой компании раз-
работать новую стратегию, когда все больше компаний переходили на 
сторону Блэка—Шоулза. Даже в 1991 году он был одним из немногих 
людей в  отрасли, которые обладали достаточными полномочиями, 
чтобы заключать сделки, и при этом говорили на языке ученых, язы-
ке управляющих Prediction Company. В пятницу во второй половине 
дня он прилетел из Чикаго. Утром в субботу он уже сидел в офисе на 
Гриффин-стрит.

O’Connor оказалась как раз такой фирмой, с  которой Prediction 
Company хотела работать, по большей части потому, что люди, ра-
ботавшие в O’Connor, понимали, что Фармер и Паккард достаточно 
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успешны, и могли оценить ее по достоинству. В соответствии с дого-
вором, который они в конечном счете обсудили, Prediction Company 
сохраняла независимость. O’Connor вкладывала инвестиционный 
капитал в обмен на большую часть дохода; она также предоставляла 
Prediction Company средства, которые ей были необходимы для вы-
платы зарплат и покупки оборудования.

Сделка с  O’Connor на тот момент казалась безупречной. Но она 
оказалась еще лучше, чем надеялись учредители Prediction Company. 
Когда O’Connor пришла к дверям Prediction Company, она уже состо-
яла в длительных партнерских отношениях с Swiss Bank Corporation 
(SBC)*, швейцарским банком с  полуторавековой историей. И вот 
в  1992  году, когда еще чернила не просохли на договоре между 
O’Connor и Prediction Company, SBC объявил о своем намерении прио-
брести O’Connor в стопроцентную собственность. Prediction Company 
оказалась в партнерстве со своими единомышленниками в O’Connor, 
финансируемом из значительно более солидных источников SBC. 
Вейнбергер получил позицию топ-менеджера в SBC и продолжил ис-
полнять роль главного связующего звена с  Prediction Company. Это 
была идеальная схема. «Предсказатели» добились своего.

В 1998 году SBC осуществил сделку по слиянию с еще более круп-
ным банком, Union Bank of Switzerland, и образовался один из круп-
нейших банков в  мире  — UBS. Невзирая на разницу в  масштабах, 
большинство руководящих должностей в UBS перешли тем не менее 
бывшим менеджерам SBC, и отношения с Prediction Company сохра-
нились.

Prediction Company, следуя традиции O’Connor, которая была 
скрытной высокотехнологичной фирмой, ни разу не предала гласно-
сти количественные показатели своего успеха, и ни один из бывших 
представителей руководства или членов правления, с которыми мне 
удалось поговорить, не был уполномочен делиться на этот счет какой-
либо конкретной информацией. Это может показаться подозритель-
ным. В конце концов, если вы успешны, почему это надо скрывать? 
Но в данном случае происходит все как раз наоборот: на Уолл-стрит 
успех порождает имитацию, и чем больше фирм реализуют какую-то 
стратегию, тем менее выгодно это для всех. Однако имеются опреде-

* Швейцарская банковская корпорация. Прим. пер.
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ленные признаки того, что Prediction Company крайне успешна. Как 
указал один из бывших членов правления, с которым я имел разго-
вор, она до сих пор является действующей дочерней компанией UBS, 
хотя прошло уже более десяти лет. Еще один хорошо осведомленный 
источник сказал мне, что за первые пятнадцать лет существования 
фирмы ее доходность с учетом риска была почти в сто раз выше, чем 
доход S&P 500 за аналогичный период*.

Фармер проработал в фирме около десяти лет, прежде чем страсть 
к  исследованиям снова переманила его в  научное сообщество.  
В 1999 году он занял должность штатного научного работника в Ин-
ституте Санта-Фе. Паккард проработал в компании на несколько лет 
дольше в  должности руководителя до тех пор, пока в  2003 году не 
ушел, чтобы создать новую компанию под названием ProtoLife. К мо-
менту, ухода из компании они дали ясно понять: владения статисти-
кой и творческого использования средств физики вполне достаточно, 
чтобы победить человека, облеченного властью. Настало время за-
няться другими проблемами.

Модели «черного ящика» и в  более широком смысле «алгорит-
мическая торговля» стали вызывать сильную критику в период фи-
нансового кризиса 2007–2008 годов. Негативные отзывы в печати не 
были незаслуженными. Модели «черного ящика» часто работают, но 
по определению невозможно точно сказать, почему они работают, 
или полностью предсказать, когда они дадут сбой. Это означает, что 
создатели модели «черного ящика» лишены такой роскоши, как воз-
можность угадать, когда предусмотренные их моделями допущения 
окажутся неверными. Вместо такого рода теоретической гарантии 
надежность модели «черного ящика» должна постоянно тестировать-
ся статистическими методами, чтобы определить степень, до кото-
рой они должны продолжать делать то, для чего они предназначены.  
По этой причине они могут казаться рискованными, и в некоторых 
случаях, если они используются неразумно, они действительно ри-
скованные. Их легко неправильно использовать, поскольку любой 
может убедить себя в том, что модель, которая работала раньше — 
это что-то вроде волшебной палочки, которая будет работать всегда, 
что бы ни случилось.

* В частности, этот человек сказал мне, что коэффициент Шарпа компании был 3. 
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Однако в  конце концов, данные сильнее теории. Это означает, 
что, какой бы хорошей ни была теоретическая база, подведенная 
под вашу модель (не модель «черного ящика»), в конечном счете вы 
должны оценить ее на основании того, какие она дает результаты. 
Даже самые прозрачные модели должны постоянно тестироваться 
точно такими же статистическими методами, которые используют-
ся для оценки модели «черного ящика». Самый яркий пример этого 
можно найти, посмотрев на то, как модель Блэка—Шоулза не учла 
«улыбку волатильности» после краха 1987  года. Теоретическая база 
под любой моделью может оказаться палкой о двух концах: с одной 
стороны, она может помочь направить практиков, пытающихся по-
нять пределы возможностей модели; с  другой стороны, она может 
внушить вам чувство ложной уверенности в том, что модель должна 
быть правильной, потому что у вас имеется определенное теоретиче-
ское ее обоснование. К сожалению, наука таким образом не работает.  
И с этой точки зрения модели «черного ящика» имеют преимущест-
во над другими, более теоретически прозрачными моделями, потому 
что вас, по существу, вынуждают оценить их эффективность, исходя 
из их фактического успеха, а не из предположений о том, что должно 
быть успешным.

Больше, чем непрозрачность модели «черного ящика», волнует 
другой момент. Все физики, чью работу я до сих пор обсуждал, от 
Башелье до Блэка, утверждали, что рынки непредсказуемы. Чисто 
случайны. Единственные споры, которые возникают, касаются ха-
рактера случайности и  того, достаточно ли они стабильны, чтобы 
отражаться в виде нормального распределения. За годы, прошедшие 
с  момента, когда об этом впервые заявили Башелье и  Осборн, идея 
о том, что рынки непредсказуемы, была возведена в ранг основного 
принципа традиционной теории финансов под эгидой гипотезы об 
эффективности рынка.

И все же Prediction Company, как и  сотни других, появивших-
ся впоследствии торговых групп, использующих модель «черного 
ящика», заявляет о том, что она предсказывает конъюнктуру рынка 
на короткую перспективу и при особых обстоятельствах. Prediction 
Company, по крайней мере, никогда не работала с  деривативами.  
Ее модели пытались прямо предсказывать, как будут вести себя рын-
ки, таким способом, каким, по предположениям многих экономистов 
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(и множества инвесторов), это предсказать невозможно. Тем не менее 
они имели успех.

К успеху компании вполне разумно относиться скептически. 
Инвестирование часто сводится к  удаче. То что рынки случайны,  
не просто общепринятая на отделениях экономики точка зрения. 
Есть невероятное количество статистических данных в ее поддержку. 
Опять же, возможно, идея о  том, что рынки случайны, потому что 
эффективны (в том смысле, что рыночные цены быстро меняются 
с учетом всей имеющейся информации об ожидаемом поведении ак-
ции), не обязательно противоречит успеху Prediction Company. Это 
звучит парадоксально. Но подумайте об основаниях гипотезы об эф-
фективности рынка. Стандартный аргумент звучит приблизительно 
так: представьте себе, что есть способ обойти рынки; то есть какой-то 
надежный способ предсказать, как будут меняться цены с течением 
времени. Инвесторы сразу попытались бы извлечь выгоду из этой 
информации. Если рынки всегда в последнюю неделю мая находятся 
на высокой точке в конкретном месте, или если они всегда проседа-
ют по понедельникам после победы команды Giants, то, как только 
этот алгоритм будет замечен, квалифицированные инвесторы начнут 
продавать акции в конце мая и покупать акции, как только выиграет  
команда Giants. Будьте уверены, каждый раз, когда экономист нахо-
дит аномальный алгоритм в  поведении рынка, он производит кор-
рекцию еще до того, как можно будет провести следующее исследова-
ние, чтобы подтвердить его.

Вполне справедливо. Такого рода рассуждения могут заставить вас 
подумать, что даже если рынки выйдут каким-то образом из строя, 
существуют внутренние процессы, которые быстро помогут им войти 
в привычную колею. (Безусловно, одна из основных причин, почему 
считают, что гипотеза об эффективности рынка очень несовершен-
на, заключается в очевидном присутствии спекулятивных «пузырей» 
и дефолтов. Поддаются ли прогнозу такого рода широкомасштабные 
аномалии, когда кажется, что цены «срываются с цепи», — это тема 
следующей главы. Сейчас речь идет о  менее масштабных отклоне-
ниях от идеальной эффективности, если представить, что таковая 
существует.) Но в чем заключаются эти внутренние процессы? Они 
предполагают действия так называемых квалифицированных инве-
сторов, людей, которые быстро выявляют определенные алгоритмы,  
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а  затем принимают торговую стратегию, предназначенную для эк-
сплуатации этих алгоритмов. Эти квалифицированные инвесторы 
как раз и делают рынки случайными, по крайней мере, такова стан-
дартная позиция. Но они делают их случайными, правильно выявляя 
прогнозные алгоритмы, когда они возникают. Такие алгоритмы мо-
гут быстро исчезать. Но если вы окажетесь первым, кто заметит этот 
алгоритм, утверждение о саморегулирующихся рынках не работает.

О чем это говорит? Это говорит о том, что даже если вы будете все-
рьез придерживаться стандартной позиции в отношении эффектив-
ности рынков, у квалифицированных инвесторов все равно останется 
шанс получить прибыль. Просто вы должны быть самым квалифи-
цированным инвестором, инвестором, который лучше всех приспо-
собился к рыночным алгоритмам, инвестором, который лучше всех 
вооружен, чтобы найти способы превратить алгоритмы в прибыль. 
И в решении этой задачи огромную помощь окажут несколько деся-
тилетий опыта извлечения информации из хаотических систем, плюс 
помещение, полное суперкомпьютеров. Другими словами, Prediction 
Company добилась успеха, поняв, как становиться самым квалифи-
цированным инвестором как можно чаще.

Безусловно, не каждый верит в  идею об эффективности рынков. 
Фармер, например, часто критикует идею о том, что рынки непред-
сказуемы, и у него есть на то все основания, поскольку он сделал со-
стояние, предсказывая рынки. Аналогично «дикая» случайность мо-
жет говорить о том, что в ее основе лежит хаос. Это, возможно, как ни 
странно, указывает на то, что часто там достаточно структур, чтобы 
сделать полезные предсказания. Поэтому независимо от того, как вы 
смотрите на рынки, там всегда есть место «Предсказателям». Поэтому 
неудивительно, что толпы инвесторов пошли по первопроходческим 
стопам Фармера и Паккарда. За двадцать лет, прошедших с момента, 
когда первые компьютеры были доставлены к дверям офиса на Гриф-
фин-стрит, 123, модели «черного ящика» прижились на Уолл-стрит. 
Они являются главным инструментом квантовых хедж-фондов  
от D.  E. Shaw до Citadel. Бизнес предсказаний стал индустрией. 
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Дидье Сорнетт опять посмотрел на данные*. Он задумчиво потер 
лоб. Алгоритм был очевиден. Что-то вот-вот произойдет  — что-то 
большое. Он был уверен, даже несмотря на то что предсказывать та-
кие вещи было откровенно трудно. Он откинулся назад и посмотрел 
в  окно своего кабинета в  Университете Калифорнии на факультете  
геофизики в Лос-Анджелесе. Такая вибрация может привести к значи-
тельным последствиям. Однако вопрос заключался в том, что с этим 
делать. Написать предостережение? Ему кто-нибудь поверит? И даже 
если поверит, то что можно сделать?

Был конец лета 1997 года. Сорнетт работал над своей теорией уже 
годы, хотя идея о том, чтобы применить ее в современном контексте, 
была не нова. И все же у него было достаточно времени, чтобы про-
тестировать ее с помощью исторических данных. Каждый раз перед 
крупным событием он наблюдал характерный алгоритм. Он был по-
хож на волнистую линию, но колебания со временем становились бы-
стрее и быстрее, вершины сдвигались все ближе и ближе друг к другу, 
как будто стремились собраться в одной точке. Критической точке. 
Сорнетт обнаружил (и теоретически, и экспериментально), что эти ал-
горитмы должны быть достаточно устойчивыми, чтобы на их основа-
нии делать прогнозы, планировать, когда наступит критическая точ-
ка. Везде появлялся один и тот же алгоритм: перед землетрясениями,  

* Вступительный рассказ, который проходит через всю главу, драматизирует события, но 
основные детали верны. В конце лета 1997 года Сорнетт заметил алгоритм в финансовых 
данных США, который, как он утверждал ранее, можно было использовать, чтобы пред-
сказать финансовый крах; он обратился к своим коллегам Оливье Ледуа и Андерсу Йохан-
сену и рассказал историю, как здесь и описано. Эта история кратко рассказана, например, 
у Чапмана (1998 г.), а также упомянута у Сорнетта (2003 г.); дополнительные подробности 
взяты из интервью и обширной электронной переписки с Сорнеттом. В общем, биогра-
фический материал о Сорнетте основан на этом интервью и на рассказе Сорнетта о том, 
как он заинтересовался финансами (2003 г.). Сорнетт любезно прочитал более ранний 
вариант этой главы и дал полезные комментарии, чтобы сделать ее понятнее и точнее. 
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перед лавинами, перед взрывами определенного рода материалов.  
Но на этот раз было по-другому. На этот раз Сорнетт фактически 
увидел алгоритм заранее. В этом заключалась разница между пони-
манием того, что есть возможность предсказать (попытка с нулевым 
риском), и фактическим предсказанием. Сорнетт был уверен. Он был 
готов сделать ставку на это.

Он взял трубку и позвонил своему коллеге Оливье Ледуа. Ледуа был 
молодым преподавателем в аспирантуре Школы управления Андер-
сона в Университете Калифорнии. Сорнетт рассказал своему другу, 
что он обнаружил. Данные говорили о том, что приближается какое-
то критическое событие. Возможно, чрезвычайно важное, которое 
сотрясет Землю, но не геологическое. Этим событием будет, возмож-
но, драматический крах мировых финансовых рынков. Сорнетт мог 
даже сказать, когда это произойдет. По его расчетам — в конце октя-
бря, осталось буквально несколько месяцев.

Сорнетт трудился в сфере финансов уже несколько лет, но, несмо-
тря на это, он все еще оставался физиком. Ледуа был знаком с финан-
совой отраслью и мог помочь ему рассчитать следующие шаги. Они 
согласовали план действий. Сначала они передадут предупреждение 
властям. Сорнетт и его научный сотрудник с докторской степенью из 
Университета Калифорнии, еще один геофизик и экономист по имени 
Андерс Йохансен, написали уведомление и отправили его в патент-
ное бюро Франции. На данном этапе им, конечно, никто не поверит. 
Ни один из традиционных методов анализа рынков не указывал на 
нестабильность. Но если бы они стали ждать наступления краха, им 
тоже никто не поверил бы, хотя уже и по другой причине: их голоса 
затерялись бы среди тысяч голосов экономистов и инвесторов, кото-
рые будут настаивать, что знали о его приближении. Регистрация их 
уведомления в патентном бюро послужит страховым полисом, дока-
зательством того, что они действительно предсказали это более чем 
за месяц до краха. Уведомление было зарегистрировано 17 сентября 
1997 года. В нем предсказывалось, что в конце октября того же года 
произойдет крах рынка.

А как насчет второго шага? Прибыль. Легко зарабатывать деньги, 
когда рынки идут вверх. Но крах рынка во многом является еще бо-
лее исключительной возможностью заработать деньги, если вы може-
те предвидеть его наступление. Есть несколько способов заработать 
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на крахе, но самый простой из них  — купить «пут-опционы». Оп-
ционы, которые мы обсуждали выше, известны как колл-опционы.  
Вы покупаете право приобрести когда-нибудь в  будущем акции по 
какой-то фиксированной цене, которая называется цена-страйк. Если 
рыночная цена акции поднимется выше цены-страйк, вы в прибыли, 
потому что имеете право купить эту акцию по цене-страйк, а затем 
продать ее по более высокой рыночной цене, оставив себе разницу. 
Конечно, если цена не вырастет, то тоже ничего страшного не случит-
ся. Вы только потеряете деньги, уплаченные за опцион, но не долж-
ны будете платить более высокую цену за саму акцию. Пут-опционы 
работают, в сущности, ровно наоборот. Вы покупаете право продать 
акцию по определенной цене. В этом случае вы получите выгоду, если 
цена акции упадет ниже цены-страйк, потому что можете купить ак-
цию по рыночной цене и продать ее по более высокой цене-страйк, 
опять же оставив себе разницу.

Вспомним, что убыточные опционы — это опционы, которые при-
обретут ценность, только если на рынке произойдут сенсационные 
колебания. Поскольку маловероятно, что рынок будет переживать 
сенсационные колебания, убыточные опционы обычно очень недо-
роги (поскольку люди, их продающие, полагают, что несут неболь-
шие риски). Однако когда происходит обвал рынков, эти убыточные 
пут-опционы могут стать поистине ценными, не обладая почти ника-
кой начальной стоимостью. А если вы знаете, когда произойдет крах 
рынков, то можете получить огромные прибыли за очень короткое 
время — всего за несколько дней, при этом со сравнительно низким 
риском. Эта стратегия, конечно, побьет стратегию «купить и  дер-
жать». Проблема, однако, состоит в том, что необходимо предсказать 
непредсказуемое.

Представьте себе, что вы надуваете шарик*. Вы начинаете с вялого 
кусочка резины. В этом ненадутом состоянии шарик легко растягива-
ется, и его трудно порвать. Его можно ткнуть пальцем, можно даже 
потыкать ножом, и если вы его предварительно сильно не растянете, 
то вряд ли проткнете. Теперь попробуйте наполнить его воздухом. 

* Сорнетт дает очень четкое изложение того, как могут использоваться критические явле-
ния, чтобы понять крах рынка, и в том числе объясняет механизмы, которые приводят 
к самоорганизации на рынках, в своей работе 2003 г. Подробнее о работе Сорнетта о кри-
тических разрушениях и применении этих идей в другом контексте см. также в его работе 
2000 г. 
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Через несколько выдохов шарик начинает расширяться. Давление 
воздуха внутри него начинает выталкивать стенки шарика, его по-
верхность начинает грубо напоминать сферическую форму. Матери-
ал все еще существенно растягивается. В зависимости от того, сколь-
ко теперь в нем воздуха, очень острый нож уже, возможно, разрежет 
резину, но шарик не лопнет, даже если вам удастся его проколоть. Че-
рез прокол воздух начнет выходить наружу, но ничего неожиданного 
не произойдет.

Однако если продолжить надувать шарик, он становится все более 
восприимчивым к внешним воздействиям. Полностью надутый ша-
рик может лопнуть от легчайшего прикосновения ветки дерева или 
кусочка бетона, а от легкого укола булавки он наверняка взорвется. 
На самом деле, если продолжить надувать шарик, он может взорвать-
ся просто от прикосновения кончиков пальцев или дополнительной 
порции воздуха. Стоит только уколоть шарик, и последствия будут 
очень драматичными: шарик разорвется на мельчайшие кусочки бы-
стрее скорости звука.

Почему шарик лопается? В определенном смысле по причине внеш-
него воздействия: ветка дерева, или булавка, или, возможно, давле-
ние пальцев, удерживающих шарик. Но точно такие же воздействия 
в большинстве других случаев окажут очень небольшое влияние или 
вообще никакого. Шарик необходимо надуть или даже излишне над-
уть, чтобы внешнее воздействие сработало. Более того, не очень важ-
но, какое именно внешнее воздействие — значительно важнее, чтобы 
шарик был сильно надут, когда его уколют. На самом деле внешняя 
причина того, что шарик лопнул, вовсе не то, из-за чего он лопнул.  
То что шарик стал подвержен взрыву, вызвано внутренней неста-
бильностью его состояния.

Взрыв шарика — это одно из явлений, известных как разрушение. 
Разрушения происходят с  любого рода материалами, когда к  ним 
применяется какое-то усилие. Разрушение часто воспринимается как 
«эффект соломинки, которая сломала хребет верблюду»: усилие, при-
меняемое к материалу, такое как высокое внутреннее давление (выз-
ванное, например, воздухом, закачанным в  шар, или газом в  банке 
с лимонадом, которую встряхнули, или весом, накопленным на спине 
верблюда), приводит к нестабильности, которая, в свою очередь, де-
лает материал подверженным взрывам. Эти взрывы, которые иногда 
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называют критическими событиями, и есть разрушения. Так же как  
и в случае с взрывом шарика, изменения в состоянии рвущегося мате-
риала происходят стремительно. При этом выделяется существенное 
количество энергии. События, которые в противном случае имели бы 
небольшой эффект, как, например, в случае с булавкой, разрушающей 
поверхность лишь частично надутого шарика, проявляют тенденцию 
нарастать лавиной, постепенно увеличивая масштаб.

Никто не сделал больше для улучшения нашего понимания разру-
шений, чем Дидье Сорнетт. Он был потрясающе плодовитым авто-
ром. Когда ему было чуть больше пятидесяти лет, он уже опублико-
вал свыше 450 научных статей. Он также написал четыре книги: одну 
по физике, две по финансам и одну о законе Ципфа, нестандартном 
распределении, которое первым привлекло внимание Мандельбро-
та*. Но еще более примечателен, чем объем выполненных им работ, 
диапазон их тематики. Большинство физиков, даже самых успешных, 
работает в нескольких тесно взаимосвязанных областях. Приобрести 
профессиональные знания в новой области трудно, и для большин-
ства людей одной или двух попыток часто бывает достаточно на всю 
жизнь.

Но Сорнетт внес свой вклад в более чем дюжину областей — от ма-
териаловедения до геофизики, от теории принятия решений (направ-
ление в экономике и психологии) до финансовых рынков и даже до 
нейробиологии (он провел значительную работу, посвященную про-
исхождению и предсказанию эпилептических припадков). Он счита-
ет себя ученым в самом широком смысле этого слова, человеком, вла-
деющим науками в целом. Когда Сорнетт был молодым человеком, он 
изучал физику не потому что думал, что хочет посвятить свою жизнь 
этой области знания, а потому что думал, что физика — это что-то 
вроде базовой науки. Он любит цитировать философа Декарта, кото-
рый в своем выдающемся произведении «Дискурс о методе» писал, 
что науки как дерево: метафизика — это корни, физика — это ствол, 
а все остальное — ветки. (В наши дни Сорнетт скромнее относится 
к своему образованию. Он думает о своем образовании физика как 
об отличной подготовке к решению многих проблем, но говорит, что 
интеллектуальные проблемы таких областей знания, как экономика 

*  Сорнетт (2003 г.), Сорнетт (2000 г.), Малвернь и Сорнетт (2006 г.) и Саичев и др. (2010 г.). 
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и биология, по крайней мере, на порядок сложнее, чем проблемы, ко-
торые ставит физика.) Однако невзирая на разнообразие тематики, 
большая часть работ Сорнетта связана с  выявлением алгоритмов, 
присущих структурам комплексных систем, и использованием этих 
алгоритмов для предсказания критических явлений: разрушений, 
колебаний, столкновений.

Один из самых первых научных проектов Сорнетта был связан 
с  разрушениями кевлара, синтетического волокна, разработанного 
в 1965 году фирмой Du Pont (и наследника традиции нейлона, опи-
санного выше). Этот материал, известный своей прочностью, исполь-
зуется для изготовления пуленепробиваемых жилетов для полицей-
ских и солдат и даже заменяет сталь в несущих вантах мостов. При 
очень низких температурах он крепче, чем при комнатной темпе-
ратуре, очень стабилен при чрезвычайно высоких температурах, по 
крайней мере, на короткие промежутки времени. Это — чудо совре-
менной химии.

Эти свойства сделали кевлар очень привлекательным материалом 
для любого рода высокотехнологичных областей применения. Одна 
из таких областей — полеты в космос — заставила Сорнетта принять 
участие в  изучении кевлара. Первоначально в  «космической гонке» 
принимали участие две стороны  — Соединенные Штаты и  Совет-
ский Союз. К середине 1960-х годов лидеры нескольких стран За-
падной Европы начали осознавать, что Европа не может полагаться 
на щедрость супердержав, которые будут защищать европейские 
экономические, военные и  научные интересы в  космосе*. Сначала 
вступление Европы в  «космическую гонку» происходило медленно 
и беспорядочно, но затем, в 1975 году, разные организации, которые 
сформировались в течение предыдущего десятилетия, объединились 
и образовали единую организацию под названием «Европейское кос-
мическое агентство». К этому времени «космическая гонка» начала 
замедляться, поскольку дальнейшая ее эскалация оказалась слишком 
дорогостоящей для обеих супердержав. Это дало возможность ново-
му Европейскому агентству стремительно догнать их и заявить о себе 
как о доминирующей силе в космической промышленности. Основ-
ной частью новой европейской инициативы было создание современ-

* Подробный рассказ о Европейском агентстве космических исследований с 1973 по 1987 г. 
см. у Крига и др. (2000 г.). 
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нейших ракет под названием Ariane, спроектированных как средства 
вывода спутников на орбиту.

В 1983 году еще молодое Европейское космическое агентство при-
ступило к разработке новой разновидности ракеты Ariane — Ariane 4, 
предназначенной для запуска коммерческих спутников, в частности, 
спутников связи (на определенном этапе эта ракета имела огромный 
успех, она использовалась для запуска около половины запущенных 
коммерческих спутников во всем мире). Новая ракета была спроек-
тирована космическим агентством Франции CNES, но изготовлена 
частными подрядчиками. Именно один из таких частных подрядчи-
ков, фирма под названием Aérospatiale, заключила контракт с  Сор-
неттом.

Ракетам, включая Ariane, часто требуются несколько веществ, ко-
торым необходимо находиться под очень высоким давлением, чтобы 
не произошло возгорание. Эти химикаты хранятся в сосудах, кото-
рые называются «резервуары высокого давления». По существу, это 
высокотехнологичные водяные шары, предназначенные для поддер-
жания давления на необходимом уровне, которые не взрываются под 
действием механического напряжения. Исследователи в Aérospatiale, 
заключившие контракт с Сорнеттом, изучали поведение резервуаров 
высокого давления, которые предполагалось использовать в Ariane 4. 
Эти резервуары были изготовлены из кевлара. Обычно резервуары 
оставались прочными даже при очень высоком давлении, но иногда 
они внезапно взрывались. Группа сотрудников Aérospatiale пыталась 
определить условия, при которых это происходит.

Мы знаем, что если шарик достаточно надуть, он почти всегда лопа-
ется, если его уколоть острой булавкой. Однако определить, когда это 
происходит с другими материалами, сложнее. В таких материалах, как 
кевлар, рано или поздно происходит разрушение от механического 
напряжения, создаваемого содержимым под высоким давлением, но 
точно сказать, когда или почему это произойдет, необычайно слож-
но. Когда такие материалы, как кевлар, подвергаются значительной 
нагрузке, в  них начинают появляться мельчайшие трещины. Иног-
да эти трещины объединяются и превращаются в трещины немного 
большего размера. Иногда эти трещины немного большего размера 
растут и  становятся трещинами еще большего размера и  так далее 
до тех пор, пока не появится очень большая трещина. Эти трещины  
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следуют алгоритму, который мы с вами уже видели: они представля-
ют собой фракталы, где самые мелкие трещинки похожи на трещин-
ки большего размера. Сложность состоит в том, что мелкие трещинки 
не влияют на поведение резервуаров высокого давления, в то время 
как самые крупные трещины могут оказаться разрушительными. Но 
трудно сказать, в чем состоит отличие крупной трещины от малень-
кой, хотя бы с точки зрения причин, их вызывающих. Крупная тре-
щина — это просто маленькая трещина, которая так и не перестала 
расти; очень крупные, разрушительные трещины по своему типу ни-
чем не отличаются от очень мелких и неопасных трещин.

Эта взаимосвязь между крупными и мелкими трещинами создала 
для ракетостроителей серьезную проблему. Она означала, что даже 
при стандартных рабочих условиях, при которых кевлар обычно ста-
билен, всегда оставалась опасность того, что обычная мелкая тре-
щинка может внезапно разрастись в крупную и уничтожить ракету. 
Каждая отдельная трещина, даже самая маленькая, потенциально 
могла стать взрывоопасной. Когда Сорнетт присоединился к группе 
ученых, занимавшихся этим вопросом, те пребывали в растерянно-
сти. Чтобы использовать резервуары высокого давления по назначе-
нию, им было необходимо выяснить, как их использовать безопасно, 
то есть при каких условиях происходит разрушение. Но это казалось 
невыполнимой задачей. Разрушения казались просто случайными.

Пока Сорнетт не заметил алгоритм.
Обычно части резервуара высокого давления более или менее не-

зависимы друг от друга, как рабочие в XIX веке до появления коллек-
тивных договоров. Если ударить по резервуару высокого давления, 
например, могут возникнуть определенные вибрации, но они доволь-
но быстро прекратятся, и даже если вам удастся оставить вмятину на 
какой-то части резервуара, ударив по нему ногой (что маловероятно), 
вы не причините никакого вреда остальной части резервуара. Ана-
логично, если в этой ситуации возникнет небольшая трещинка, она 
не вызовет разрушения. Это немного похоже на ситуацию, когда вы 
пытаетесь проколоть частично надутый шарик: булавка не дает жела-
емого результата.

Однако иногда отдельные части материала «вступают в  сговор». 
Они демонстрируют что-то вроде стадного эффекта. Это может про-
исходить по разным причинам: под воздействием, скажем, тепла 
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или давления, или других внешних факторов. Когда это происходит, 
отдельные части материала как будто ионизируются. Удар в  одном  
месте может распространиться на весь резервуар, и незначительные 
местные воздействия приведут к драматическим последствиям ана-
логично тому, как от укола булавкой в одном месте весь надутый ша-
рик может разорваться на клочки. Такого рода «сговор» иногда назы-
вают самоорганизацией, потому что независимо от того, насколько 
вообще случайны и  взаимно независимы материалы, если на них 
оказывается механическое воздействие, они начинают координиро-
вать свои действия. Как будто отдельные кусочки материала начина-
ют шевелиться под давлением, постепенно решая объединиться ради 
достижения общей цели*.

Сорнетт не пришел к понятию самоорганизации, хотя и проделал 
такую же большую работу над разработкой теории, как и все осталь-
ные. Вместо этого он понял нечто немного другое. Он наконец понял, 
чем небольшая рабочая забастовка отличается от катастрофической. 
Все забастовки объясняются одинаковыми причинами: вопиющий 
травматизм; несправедливое увольнение; сокращение зарплаты. Вы, 
вероятно, думаете, что невозможно сказать, какое из этих событий 
приведет к  общенародной забастовке. Крупная забастовка похожа 
на небольшую забастовку, которая по какой-то причине просто не 
прекратилась. То же происходит и с микротрещинами, которые при 
определенных обстоятельствах как бы взрываются, перерастая в раз-
рушения, которые разрывают материал на куски. Но чтобы прои-
зошла самая крупная забастовка, нужно нечто большее, чем просто 
искра: необходимо рабочее движение, обладающее высокой степенью 
организации и  способностью действовать скоординированно. Для 
большой забастовки необходим механизм взаимодействия и распро-
странения в рамках всей системы, который преобразует при других 
обстоятельствах мелкое мероприятие в  крупное. Другими словами, 
если вы хотите предсказать крупную забастовку, не ищите поводы 
для недовольства. Они всегда есть. Ищите союзы. Ищите яркие мо-
дели самоорганизации. К критическим событиям в реальности ведет 

* Самоорганизация — это старая идея, хотя в  своей современной форме она появилась 
в работе 1977 года нобелевского лауреата по химии Ильи Пригожина (Глансдорф и При-
гожин, 1971 г.; Пригожин и Николис, 1977 г.). Идея, изложенная в тексте, точнее описыва-
ется как «самоорганизованная критичность», термин, появившийся благодаря Баку и др. 
(1987 г.); см. также работу Бака (1996 г.). 
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скорее координация, чем мелкие неприятности. И Сорнетт пойдет 
с этим «озарением» прямо в банк.

Сорнетт родился в Париже, а вырос на юго-востоке Франции в го-
родке под названием Драгиньян на Французской Ривьере. Драгиньян 
находится примерно в часе езды на машине от Сан-Тропе, красивого 
средиземноморского курортного городка, известного как место отдыха 
богатых и знаменитых людей. Учась в старших классах школы, Сорнетт 
часто ездил в Сан-Тропе плавать на яхте и заниматься виндсерфингом. 
Окончив школу, он переехал в  Ниццу, где поступил на подготови-
тельный факультет, чтобы подготовиться к сдаче вступительных эк-
заменов в  Эколь Нормаль (в подобной школе в  Лионе, тремястами 
километров севернее, во время Второй мировой войны скрывался  
от нацистов Мандельброт). Сорнетт блестяще сдал экзамены и  был 
принят в самую престижную из элитных высших школ, педагогиче-
ский институт (École Normale Supérieure).

Докторской степени он удостоился в 1981 году, когда ему было всего 
двадцать четыре года, и сразу же получил «пожизненную» позицию 
в Университете Ниццы. Его первая работа была посвящена разделу 
физики, известному как конденсированная среда, — изучению среды 
в экстремальных условиях. На следующий год, когда был призван на 
службу в армию, он работал в государственной военной подрядной 
организации под названием Thomson-Sintra (все это время за ним 
сохранялась его университетская позиция). Именно в  этот период, 
проводя научные исследования для военных, Сорнетт впервые начал 
изучать теорию хаоса и комплексные системы — предметы, которые 
впоследствии составят основу его междисциплинарной работы.

В июне 1986 года Сорнетт женился на геофизике Анн Сорон. Она 
училась в  докторантуре в  Орлеане, после замужества переехала 
в  Ниццу, где обосновался Сорнетт. Вскоре после свадьбы Сорнетт 
договорился о том, чтобы его молодая жена присоединилась к его ис-
следовательской группе, где он будет ее научным руководителем при 
написании докторской диссертации. Они сосредоточились на объ-
единении начатой Сорнеттом работы о  разрушениях с  вопросами, 
связанными с причинами землетрясений.

Хотя Сорнетт официально был научным руководителем Сорон,  
их работа на самом деле была плодом сотрудничества двух экспертов 
в разных областях знания. Поначалу он ничего не знал о землетрясени-
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ях (она между тем ничего не знала о разрушении материалов). Но Сор-
нетт быстро учился. Вместе они начали думать о применении фрак-
тальной геометрии в изучении тектонических плит, участков земной 
коры, которые медленно перемещаются по планете*. Сейчас полагают, 
что эти плиты отвечают за такие явления, как землетрясения (кото-
рые возникают, когда две плиты сталкиваются или перемещаются по 
отношению друг к  другу), горные хребты (которые образуются при 
столкновении плит, деформирующихся в месте столкновения), вулка-
ны (которые извергаются в месте соприкосновения пластов, и нару-
жу выходит магма, находящаяся под земной корой) и  океанические 
впадины (в противоположность горным хребтам). Работа Сорнетта и 
Сорон была попыткой понять, как нынешняя геология и топография 
границы между Азией и  полуостровом Индостан  — полосы земли, 
простирающейся от края до края, как материковая часть Соединен-
ных Штатов, охватывая Гималаи и ряд других горных хребтов, — мо-
гла возникнуть за миллионы лет в результате множества небольших 
землетрясений, которые возникали при столкновении континентов 
друг с другом.

Геофизики изучают самые разнообразные вопросы, касающиеся 
внутреннего строения планет. Но их хлеб, исследования, которые вы-
зывают наибольший интерес органов, предоставляющих финансиро-
вание, — это предсказание стихийных бедствий, таких как землетря-
сения и извержения вулканов. 

Предсказание землетрясений  — это дело особой важности как 
из соображений науки, так и  из гуманистических соображений. 
Это также, как известно, очень трудное дело. Однако это не удер-
живает ученых, а  до них  — философов и  астрологов, от того, что-
бы попробовать свои силы. Древнеримский историк Клавдий 
Элиан**, например, намекал на то, что животные могут точно пред-
сказывать землетрясения, заявляя, что змеи и  горностаи покинули 

* Диссертация Сорон (1990 г.) содержала описание построения небольшой (физической) 
модели земной коры с помощью песка, силиконового полимера и меда, а затем описывала 
ее использование для проведения экспериментов по изменению коры при столкновении 
плит. Сорон и Сорнетт продемонстрировали, что эти столкновения имеют характерный 
фрактальный алгоритм. Эта работа описана у  Дейви и  др. (1990 г.), Сорнетт и Сорон 
(1990 г.), Сорнетта и др. (1990a, b) и Сорнетта (2000 г.). Подробнее об истории изучения 
тектонических плит см. у Ореска и Леграна (2003 г.). 

** Элиан делает эти замечания в книге «О животных», перевод которой называется «Элиан» 
(1959 г. [200 г. н. э.]). 
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греческий город Хелис за несколько дней до землетрясения,  
опустошившего этот регион. Древний индийский астролог и  мате-
матик по имени Варахамихира* полагал, что землетрясения можно 
предсказывать по конкретным формам облаков.

В 1960-х и  1970-х годах Соединенные Штаты и  Советский Союз 
предложили конкурирующие программы предсказания землетрясе-
ний, и на геофизиков посыпались средства, как из рога изобилия. 

В результате этих программ появились заявления о  том, что все 
что угодно — от электрических бурь до повышения радиоактивности 
и отсутствия землетрясений — можно использовать для предсказа-
ния стихийных бедствий. Но состояние науки и техники, особенно 
в середине 1980-х годов, было немногим лучше, чем в 373 году до на-
шей эры, когда погиб Хелис (на самом деле как поведение животных, 
так и  облака, характерные для землетрясения, и  сегодня остаются 
в перечне действующих программ научных исследований). Способ-
ность точно предсказывать землетрясения — это что-то вроде завет-
ной цели.

Сорнетт начал сотрудничать с  Aérospatiale в  1989 году. В том же 
году они с Сорон опубликовали работу**, соединившую самооргани-
зацию — идею, стоящую за теорией разрушений, которую он разраба-
тывал, — с землетрясениями. 

Аналогия была довольно близкой: земную кору можно рассматри-
вать как материал, который может разрушаться; теория, описывав-
шая разрушение чего-то вроде кевлара, могла, в принципе, описывать 
и  разрушение чего-то вроде камня. Последним шагом было просто 
посмотреть на катастрофические землетрясения как на критические 
события, разрушения на стыке тектонических плит. 

Это была не самая первая работа, в  которой объединялись идеи 
самоорганизации, критических состояний и землетрясений***. Но она 
была одной из первых. И с нее для Сорнетта начался этап, когда он 
стал параллельно думать о  двух проектах — резервуаров высокого 
давления и землетрясений — как о тесно связанных проектах.

* Бхат (1981 г.). 
** Это работа Сорнетт и Сорон (1996 г.). 

*** Наиболее важными предшественниками идеи Сорнетта были Вер-Джонс (1977 г.), Аллегр 
и др. (1982 г.), Смолли и Тюркотт (1985 г.) и Войт (1988 г.). 



215
Глава 7. Тирания Короля-дракона

Вдохновение пришло два года спустя, в 1991 году*. К этому време-
ни он и другие ученые создали подробную модель того, как трещи-
ны и щели проникают в материал. Эта модель учитывала то, как сте-
пень организации и координации могла помочь увеличить трещины, 
превратить маленькие причины в большие последствия. Именно ду-
мая об этой модели, Сорнетт понял, что если бы присутствовали все 
составляющие критического события, это повлияло бы на взрывное 
разрушение, на то, как увеличивается число трещин, ведущих к раз-
рушению. Идея заключалась в том, что перед разрушением происхо-
дят менее значительные события, которые возникают в соответствии 
с особым, ускоряющимся алгоритмом. Этот алгоритм называется ло-
гопериодическим, потому что промежуток времени между незначи-
тельными событиями сокращается особым образом, связанным с ло-
гарифмом времени. Поскольку этот алгоритм появился бы, только 
если бы система была подготовлена к разрушению, он считался сиг-
налом того, что должно произойти критическое событие. А посколь-
ку алгоритм со временем ускорялся, то если посмотреть на несколько 
более незначительных событий подряд, можно было определить, де-
монстрируют ли они логопериодическое поведение (потому что вре-
мя между событиями будет уменьшаться), и экстраполировать впе-
ред во времени, чтобы определить, когда вершины графика сойдутся 
друг с другом, предсказав, таким образом, критическое событие**.

Сорнетт сначала попытался протестировать теорию с резервуара-
ми высокого давления. Непосредственно перед разрушением он и его 
коллеги наблюдали логопериодический алгоритм вибрации резер-
вуаров, известный как акустическая эмиссия. Как правило, резерву-
ары начинали шуметь по мере появления трещин. И если шум был  

* Этот момент наступил в  то время, когда Сорнетт работал на Aérospatiale. Разработки 
с  помощью резервуаров под давлением были представлены в  серии публикаций, кото-
рые появились в течение следующих лет, сначала в работе Сорнетта и Ваннеста (1992 г.), 
затем — Сорнетта и др. (1992 г.), Ваннеста и Сорнетта (1992 г.) и Сорнетта и Ваннеста 
(1994  г.). Открытие логопериодического звукового излучения до переломного разрыва 
было подробно представлено в работе Анифрани (1995 г.). Затем эта идея была провере-
на экспериментально, а результаты экспериментов приведены в работах Ламаинере и др. 
(1996 г., 1997 г.) и Йохансена и Сорнетта (2000 г.). 

** Сорнетт и его соавторы впервые внесли идею о критическом землетрясении в работе Сор-
нетта и Самми (1995 г.), отталкиваясь от идей, представленных у Бюфа и Варна (1993 г.). 
Затем эта идея была развита в работах Самми и др. (1996 г.), Салера и др. (1996a, b), Йо-
хансена и др. (1996 г.) и Хуанга и др. (1998 г.). Эта идея была протестирована эксперимен-
тально в работе Боумана и др. (1998 г.). 
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логопериодическим, то должно было произойти критическое собы-
тие. Aérospatiale быстро запатентовала эту методику предсказания, 
когда взорвутся резервуары ее ракет. Эта методика используется по 
сей день для прогнозирования и тестирования выхода из строя ре-
зервуаров высокого давления.

Но резервуары высокого давления были только началом. Если 
Сорнетт был прав насчет тесной связи между разрушением мате-
риалов и  землетрясениями, то открытие Дидье имело огромные 
последствия. Небольшие землетрясения были аналогичны мелким 
трещинкам в  кевларе, возникавшим под воздействием нагрузки.  
Но если катастрофические землетрясения были, как предполагал 
Сорнетт, аналогом разрушения, тогда можно предсказать критиче-
ское землетрясение, поискав логопериодический алгоритм в геофи-
зических данных. (В течение длительного времени люди верили в то, 
что небольшие землетрясения предсказывают более крупные. Под-
ход Сорнетта делает это предсказание значительно более точным, 
говоря о  том, когда можно предсказать небольшие землетрясения.) 
Методы Сорнетта не были полезны для предсказания чего бы то ни 
было, кроме критических землетрясений. Но это обычно были силь-
нейшие из землетрясений, землетрясения, которые могли сровнять 
города с землей и разорвать континенты. Сорнетт предложил меха-
низм предсказания катастроф. Поистине заветная цель.

Когда подкрался конец сентября 1997 года и начался октябрь, Сор-
нетт и Ледуа начали покупать убыточные пут-опционы. Ни у одного 
из них не было состояния, чтобы инвестировать, но опционы стоили 
дешево. Они нервно следили за тем, как маршировали главные ми-
ровые индексы, беспечно не подозревавшие о  том, что катастрофа  
не за горами. Сорнетт был достаточно уверен в себе, чтобы вклады-
вать собственные деньги, когда его лучшие научные выкладки подска-
зывали, что надо поступать именно таким образом. Но современная 
история знает всего несколько случаев краха рынка. Этот алгоритм, 
возможно, просто ложная тревога. Для Сорнетта на карту было по-
ставлено много и в финансовом, и в интеллектуальном смыслах.

Середина октября пришла и ушла. Предсказания Сорнетта не были 
идеально точны — колебания рынка показывали крах где-то ближе 
к концу октября, но точно определить конкретный день было трудно. 
С каждым днем вероятность того, что крах произойдет (если уже не 
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произошел), возрастала. Но это продолжалось очень недолго — тео-
ретически было возможно, если не сказать, маловероятно, что кри-
тическая точка пройдет, не вызвав больших потрясений на рынке. 
Прошла еще неделя. Когда все уходили на выходные дни 24 октября, 
крах все еще не произошел. Нервы были на пределе. Конец октября 
наступает, а Сорнетту нечего сказать.

И тут это случилось. В понедельник 27 октября 1997 года индекс 
Доу-Джонса для акций промышленных компаний испытал шестое по 
величине падение за один день за всю свою историю, упав на 554 пун-
кта*. Индексы NASDAQ и S&P 500 претерпели аналогичные потери. 
Впервые в истории Нью-Йоркская фондовая биржа была вынуждена 
закрыться раньше времени, чтобы избежать еще большей катастро-
фы. Только за этот день с  нью-йоркских финансовых рынков уле-
тучилось 650 миллиардов долларов. Международные рынки демон-
стрировали такие же слабые результаты. Резкое падение в Лондоне, 
во Франкфурте, Токио. На следующий вечер Гонконгский индекс 
фондовой биржи Ханг Сенг упал на 14%.

А Сорнетт и Ледуа получили 400%-ную прибыль**. В подтвержде-
ние они опубликовали в ноябре свою отчетность по биржевым опера-
циям, подвергнутую аудиту компанией Merrill Lynch. Крах наступил, 
как и предсказывал Сорнетт.

Теперь историки объясняют всемирный крах эффектом ревербе-
рации***. В начале этого года обрушился таиландский бат после того, 
как таиландское правительство решило перестать привязывать его 
к  доллару США. Перед обрушением местной валюты у  Таиланда 
был большой внешний долг, а после обрушения страна практически 
обанк ротилась. Трудности Таиланда быстро распространились и на 
их соседей, этот кризис прозвали «азиатским гриппом» из-за того, 
как он распространялся на страны Юго-Восточной Азии, обесцени-
вая их валюты и понижая спрос на фондовых рынках региона. Эти 
обстоятельства повышали неуверенность во всех частях мировой 
экономики, вели к необычно высоким колебаниям цен на ценные бу-
маги. Когда азиатские рынки упали за одну ночь на двадцать шестую  

* Эти цифры взяты в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (1998 г.). 
** См. работу Сорнетта (2003 г., с. 250). 

*** См., например, работу Радле и Сакса (2000 г.). 
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позицию, инвесторы в  Соединенных Штатах резко отреагировали, 
что ускорило крах.

Одна из наиболее поразительных вещей, касающихся краха 27 ок-
тября, ставшая причиной, по которой его теперь называют «мини-кра-
хом», заключается в том, что на следующий день нью-йоркские рынки 
дали отскок. К закрытию торгов двадцать восьмого числа Доу-Джонс 
уже вернул 60% убытков предыдущего дня. И в противоположность 
предыдущему дню, когда впервые биржа закрылась раньше времени, 
28  октября впервые на Нью-Йоркской фондовой бирже торговалось 
свыше миллиарда акций. Такого рода сенсационное раскачивание го-
ворит о следующем: поскольку кумулятивный эффект краха и отско-
ка заключался в сравнительно скромном изменении цен, стандартное 
объяснение ценообразования на эффективном рынке, похоже, не рабо-
тает. Это означает, что любая теория фондового рынка, учитывающая 
изменения цен в пересчете на фактическую стоимость компаний, чьи 
акции торгуются, предсказала бы, что крах будет означать какое-то 
кардинальное изменение реальной стоимости. Но этого не произошло. 
Акции 29 октября стоили примерно столько же, сколько они стоили 
26 октября, указывая на то, что большинство инвесторов не думают, 
что стоимость компаний значительно изменилась. Крах, похоже, был 
результатом какой-то внутренней нестабильности на самих рынках.

По утверждению Сорнетта и его коллег, эта особенность проявля-
ется во многих случаях краха рынка. Еще он любит подчеркивать, что 
стандартные экономические доводы говорят о том, что если «пузыри» 
вообще возможны, они могут закончиться только какой-то сенсаци-
онной новостью, которая существенно изменит стоимость фирм, чьи 
акции торгуются на бирже. И все же многие экономисты согласны 
с тем, что если посмотреть на отдельные случаи краха рынка, часто 
очень сложно определить, какая именно новость могла оказать на 
него такое влияние. Безусловно, всегда можно найти какую-то пло-
хую новость и связать ее с крахом рынка. Но мы часто ищем причину 
в предельных случаях, которые произошли по заурядным внешним 
причинам, которые, похоже, не меняют стоимость торгуемых пред-
метов. Только одно это уже должно наводить на размышления, по 
крайней мере, того, кто привык думать о критических явлениях в фи-
зике, потому что это означает, что даже если какая-то новость явля-
ется непосредственной причиной краха, есть что-то такое в состоя-
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нии рынка, от чего зависит, произойдет ли его крах на самом деле или 
биржа просто закроется на несколько пунктов ниже. Как и в случае 
с разрушениями и землетрясениями, утверждает Сорнетт, даже если 
невозможно предсказать новость, можно попытаться определить, 
когда рынок окажется в неустойчивом состоянии. Просто поищите 
логопериодические вибрации.

Критические явления часто обладают, как выражаются физи-
ки, универсальными свойствами*. Это означает, что можно начать 
с двух материалов, которые чрезвычайно не похожи друг на друга — 
например, кевларовые резервуары и  тектонические плиты,  — и  об-
наружить, что, несмотря на глубочайшие различия в  их микроско-
пическом строении, при определенных обстоятельствах в  крупном 
масштабе они ведут себя абсолютно одинаково. Например, и  те 
и другие разрушаются в результате длительного воздействия напря-
жения. Если в подробностях изучить, как возникают разрушения, вы 
обнаружите, что различия в микроскопическом строении исчезают 
и  жизнь совершенно разных материалов заканчивается примерно 
одинаково. Существуют определенные универсальные законы, ко-
торые применимы на статистическом уровне. Их можно восприни-
мать как законы, регулирующие координацию между отдельными 
частями, независимо от того, чем являются эти части. Именно такой 
универсальностью и объясняется столь широкая сфера применения 
идей Сорнетта и его коллег. Отдельные нюансы могут быть разными 
в разных областях, но основные механизмы — одни и те же. Одни и те 
же явления влияют на лавины, лесные пожары, революции и даже на 
эпилептические припадки.

Первое покушение на экономику Сорнетт совершил в 1994 году**.  
Он написал один труд в соавторстве с еще одним французским физи-
ком — Жаном-Филипом Бушо. В этом году Сорнетт и Бушо продол-
жили создание научно-исследовательской компании под названием 
Science & Finance, которая в 2000 году слилась с парижской управляю-
щей компанией хедж-фонда, Capital Fund Management (CFM). Сегод-
ня Бушо является председателем и руководителем исследовательских 
работ CFM, которая стала крупнейшей управляющей компанией 

* Подробно о роли универсальности в изучении критических явлений см., например, у Бат-
термана (2002 г.) и см. ссылки в этой работе. 

** Первый труд совместно с Бушо был написан Бушо и Сорнеттом в 1994 г. 
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хедж-фонда во Франции (он до сих пор официально является пре-
подавателем по физике в  Политехническом институте, где учился 
Мандельброт; Сорнетт ушел из Science & Finance в 1997 году). Их сов-
местный труд показывал, как оценивать опцион, даже если лежащая 
в его основе акция не совершает такого рода случайные блуждания, 
как допускают Блэк и  Шоулз. Он существенно расширил теорию 
ценообразования опционов до более сложных моделей изменения 
цен, включая модели с  распределениями с  «толстыми хвостами» 
(O’Connor and Associates уже работала в этом направлении, но ее тру-
ды не были широко известны).

Потом Сорнетта захватила эта тема. В течение нескольких следу-
ющих лет он все больше и больше читал о традиционной экономике, 
по возможности дополняя свои знания в области таких проблем, как 
ценообразование опционов и риски (Сорнетт гордится тем, что нау-
чился мыслить как экономист). Большая часть этой ранней работы 
была выполнена в сотрудничестве с Бушо, который к этому моменту 
уже в полную силу работал над проблемами финансистов.

В 1996 году благодаря своему труду, посвященному землетрясени-
ям, Сорнетт получил временную позицию преподавателя на полстав-
ки в Университете Калифорнии, на отделении наук о земле и космосе, 
и в Институте геофизики и планетарной физики. Однако к этому вре-
мени как минимум половину своей энергии он посвящал финансам. 
В тот же год Сорнетт, Бушо и научный сотрудник Сорнетта Андерс 
Йохансен поняли, что более ранний труд Сорнетта о предсказании 
землетрясений и разрушений можно дополнить предсказанием краха 
рынка. Они вместе опубликовали статью в одном физическом журна-
ле. К своему удивлению буквально через несколько месяцев Сорнетт 
обнаружил, что определенный им ранее логопериодический алго-
ритм должен предвещать крах. Октябрь 1997 года углубил его веру 
в то, что он докопался до какой-то важной истины, и он удвоил свои 
усилия в области экономики и финансового моделирования.

Как и в теориях разрушения материалов и землетрясений, главная 
идея, стоящая за гипотезой Сорнетта о крахе рынка как критическом 
событии, подразумевает коллективное действие или стадное поведе-
ние. Вряд ли это само по себе удивительно, поскольку предположение 
о том, что крах рынка как-то связан с психологией толпы, не ново: 
в 1841 году Чарльз Маккей написал книгу, в которой помимо прочего 
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описывал финансовые «пузыри»*. Он назвал свою книгу «Наиболее 
распространенные заблуждения и  безумства толпы». В ней он ука-
зал на несколько фактов из истории, когда целые страны оказывались 
охваченными каким-то безумием, приводившим к «спекулятивным 
пузырям» — состоянию рынка, когда цены идут в полном отрыве от 
стоимости торгуемых вещей.

Возможно, самый яркий пример произошел в Нидерландах в на-
чале XVII века. Предметом спекуляций были луковицы тюльпанов**. 
Тюльпаны родом из Турции, они попали в  Западную Европу через 
Австрию в середине XVI века. Эти цветы считались очень красивыми, 
и их высоко ценила европейская аристократия, но реальные деньги 
заключались в луковицах тюльпанов, которые можно было использо-
вать как для выращивания тюльпанов, так и для производства новых 
луковиц. Тюльпаны стали символом голландской императорской 
власти. Новый класс этой страны, купечество, который разбогател на 
торговле в Голландской Ост-Индии и Вест-Индии, подчеркивал свой 
престиж богато украшенными цветниками, центральное место в ко-
торых занимали тюльпаны.

Итак, луковицы тюльпанов были ценным товаром. Но насколько 
ценным? В 1630-х годах цены начали стремительно расти. К 1635 году 
были зарегистрированы отдельные сделки на сумму 2500 голланд-
ских гульденов (что составляло около 30 000 долларов США в ценах 
2010 года) за одну луковицу. Сделки на сумму 1500 гульденов были 
обычным делом. Для сравнения, квалифицированный рабочий мог 
рассчитывать на 150 гульденов в  год. Примерно в  это же время на 
рынки полилась иностранная валюта, поскольку лица, не осведом-
ленные о  тонкостях биржевых операций, пытались быстро зарабо-
тать на игре с тюльпанами. Голландцы были в восторге. Они думали, 
что иностранные инвестиции означают, что вся Европа узнала о моде 
на тюльпаны, и  удвоили ставку: простые люди продавали все свое 
имущество, закладывали дома и  вынимали последние сбережения, 
чтобы принять участие в торговле на бирже тюльпанов.

Луковицы тюльпанов обычно сажают осенью, а  затем весной со-
бирают урожай. Но зима была лучшим временем для спекуляций,  

* Маккей (1841 г.). 
** Подробнее о тюльпаномании см. у Дэша (1999 г.) и Голдгар (2007 г.); другой, более скепти-

ческий взгляд, см. у Томпсона (2007 г.). 
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потому что в этот период у будущих инвесторов было меньше все-
го информации о  предложении на будущий год: старые луковицы 
уже посажены, а новых луковиц и срезанных цветов еще нет в нали-
чии. Зимой 1636–1637 года тюльпаномания достигла своего апогея.  
В ту зиму одна луковица продавалась за целых 5200 гульденов (свы-
ше 60 000 долларов за одну луковицу тюльпана!)*. И вот однажды, 
в феврале 1637 года, на обычном (если бы не изменившиеся обсто-
ятельства) аукционе тюльпанов в  Гаарлеме ставки прекратились 
слишком быстро. Очевидно, никто не пригласил следующую партию 
«тюльпанных безумцев». В тот день высоко ценившиеся тюльпаны 
продавались лишь за малую долю цены, которую за них давали еще 
день назад. Паника распространилась быстро, и за несколько дней 
цены упали до уровня, составлявшего менее 1% от их пикового зна-
чения. Состояния, заработанные за одну ночь, к  утру испарились. 
Экономика Голландии заколебалась, было вынуждено вмешаться 
правительство.

Похоже, явление стадности и  тому подобные явления  — поведе-
ние, которое вело к  «пузырям»,  — постоянно присутствуют в  пси-
хологии человека. Никто не хочет остаться за бортом, поэтому мы 
имеем обык новение копировать друг друга. Однако обычно мы не ве-
дем себя как планктон. Даже если мы ищем совета, обычно мы слепо 
не следуем ему. Тогда возникает вопрос, почему при определенных 
обстоятельствах стадное чувство берет верх. Как такое явление, как 
тюльпаномания, приходит в голову? Когда обычные сдерживающие 
центры в голове, которые не дают человеку потратить все свои сбере-
жения на луковицу тюльпана, не срабатывают? У Сорнетта нет ответа 
на этот вопрос, хотя он и разработал несколько моделей, предсказы-
вающих, какие обстоятельства приведут к особенно сильному стад-
ному эффекту. Что Сорнетт может сделать, так это определить, когда 
стадный эффект взял верх. Это сводится к определению того, когда 
«спекулятивный пузырь» овладеет конкретным рынком, и к предска-
занию вероятности того, что этот «пузырь» лопнет до определенного 
установленного момента (критической точки).

Несмотря на необычайную продуктивность Сорнетта в сфере фи-
нансов, он отрицает, что «переключился» на экономику. С 2006 года 

* Эти цифры взяты у Дэша (1999 г.). 
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он занимает должность заведующего кафедрой предприниматель-
ских рисков в  Швейцарском федеральном институте технологии 
в Цюрихе (который обычно сокращается «ETH в Цюрихе»). Это его 
первая позиция в учебном заведении, связанная с финансами. Но он, 
как и прежде, работает на условиях неполной занятости на отделении 
геофизики в Университете Калифорнии, на отделении физики ETH 
в  Цюрихе. Он продолжает писать статьи и  осуществлять контроль 
над студентами в обеих областях знания. И если спросить, что под-
сказало ему изменить основную направленность работы, поскольку 
несомненно, что в середине 1990-х годов он начал работать над но-
выми проблемами, он отвечает несколько смущенно, что его всегда 
интересовали эти вопросы. И это понятно, ведь ему интересно все.

И все же Сорнетт действительно полагает, что в экономике и финан-
сах есть что-то особенное. Многие идут в науку из желания понять, как 
устроен мир. Но, как полагает Сорнетт, физический мир — это только 
часть мира. Ему так же интересно, а возможно, и еще интереснее, как 
устроено общество. Сила притяжения может удерживать планету на 
орбите, но, как поет конферансье в мюзикле «Кабаре», деньги правят 
миром. А финансовые рынки определяют потоки денежных средств. 
Как говорит Сорнетт, финансы — это «королева, а не служанка». Они 
управляют всем. И какова бы ни была ваша политическая позиция 
относительно роли финансовых рынков в  глобальной геополитике, 
Сорнетт полагает, что достаточно того факта, что финансовые рынки 
и люди, управляющие ими, действительно обладают таким социаль-
ным авторитетом, чтобы повнимательнее изучить, как они работают.

С момента первого предсказания краха рынка в октябре 1997 года 
Сорнетт продемонстрировал выдающиеся достижения в деле опреде-
ления, когда будут происходить биржевые крахи*. Он заранее заме-
тил логопериодический алгоритм, предвещавший сентябрьский крах 
2008 года, и ему удалось предсказать его сроки. Аналогично и с об-
валом российского рубля в  1998 году, который поставил на колени 
Управление долгосрочным капиталом. На самом деле, считает Сор-
нетт, даже несмотря на то, что в значительной степени неожиданный 
дефолт по российскому долгу и спровоцировал в то лето неразбериху 
на рынке, о крахе свидетельствовали логопериодические предвестни-

* См. описание его предсказаний в работе Сорнетта (2003 г.); мои сообщения о его сравни-
тельно недавних успехах основаны на личном общении. 
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ки, характерные для стадного поведения. Это означает, что в тот пе-
риод крах рынка, скорее всего, произошел независимо от обвала рос-
сийского рубля. Шарик был уже надут; дефолт России сыграл только 
роль булавки.

Он успешно предсказал и другие дефолты, в частности, крах «дот-
комов», который произошел в 2000 году. За несколько лет в конце де-
вяностых годов резко взлетели цены акций технологических компа-
ний. В 1998 и  1999 годах индекс S&P 500 технологического сектора 
вырос в четыре раза, в то время как индекс в целом увеличился все-
го на 50%. Индекс NASDAQ технологических компаний увеличился 
почти втрое в  период с  1998-го до начала 2000-х годов. Аналитики 
начали говорить о  так называемой новой экономике, состоящей из 
компьютерных фирм и компаний, бизнес-стратегия которых полно-
стью зависела от интернета. На эти компании не распространялись 
никакие старые правила. Не имело значения, зарабатывает фирма 
деньги или нет. Например, доход мог быть отрицательным, но ком-
пания могла все равно считаться ценной, если в будущем ожидался 
успех. Во многих отношениях бум был эхом прошлых лет: например, 
в 1920-х годах инвесторы тоже говорили о «новой экономике», прав-
да, тогда высокотехнологичными компаниями были AT&T и General 
Electric.

Сорнетт начал замечать логопериодические колебания в  данных 
NASDAQ начиная с конца 1999 года. К 10 марта 2000 года — в день 
пиковых показателей NASDAQ  — у  него было уже достаточно дан-
ных, чтобы сказать, что крах неизбежен, и предсказать, когда он про-
изойдет. Он назвал дату: где-то в промежутке между 31 марта и 2 мая. 
И действительно, в течение недели, начавшейся 10 апреля, NASDAQ 
упал на 25%. Акции технологических компаний повторили судьбу 
луковиц тюльпанов.

Методы, которые использовал Сорнетт для выявления «пузырей» 
и предсказания дефолтов, также можно использовать для выявления 
ситуации, которую Сорнетт назвал «антипузырь». Это те случаи, ког-
да цены акций неестественно низкие. 25 января 1999 года, например, 
Сорнетт разместил статью в сетевом физическом архиве, в которой 
заявлял, что исходя из его наблюдений за логопериодическими алго-
ритмами данных о рынках японский фондовый индекс Nikkei нахо-
дится в середине «антипузыря». Эта работа содержала довольно точ-
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ные предсказания: Сорнетт указывал, что к концу этого года Nikkei 
увеличится на 50%.

Это предсказание было еще более замечательным, потому что 
японский рынок был около своего самого низкого за четырнадцать 
лет показателя, которого достиг 5 января 1999 года. Были все призна-
ки того, что рынок продолжит падение, — так считало большинство 
экономистов в  то время. Лауреат Нобелевской премии и  обозрева-
тель, постоянно ведущий рубрику «Мнение» в The New York Times, 
Пол Крюгман, например, написал 20 января, что, похоже, японская 
экономика скоро придет к трагическому концу, а спрос, достаточный 
для ее восстановления, отсутствует. Но время доказало, что прав был 
Сорнетт. К концу года Nikkei восстановил свои позиции ровно на 
50%, как предсказывал Сорнетт.

Работа Мандельброта давала некоторым экономистам основания 
полагать, что рынки «дико» случайны и демонстрируют поведение, 
какого никто, вроде Башелье или Осборна, и представить себе не мог. 
Даже если бы Мандельброт оказался неправ, указывая какие-то де-
тали своего предположения, он тем не менее определил, что финан-
совые рынки управляются распределениями с «толстыми хвостами». 
Нет ничего особенного в  предельных финансовых случаях. Они не 
составляют исключения; они являются нормой. И что еще хуже, они 
все время происходят по той же причине, что и более повседневные 
события. Крупные просадки рынка по сути своей являются просто 
более мелкими просадками, которые не остановились.

Если это так, то можно подумать, что катастрофу предсказать не-
возможно. 

Действительно, самоорганизация, одна из основных составляю-
щих теории критических явлений, обычно ассоциируется с тем ти-
пом распределений с «толстыми хвостами», из-за которых так трудно 
предсказывать предельные случаи. Трое физиков, которые первыми 
ввели понятие самоорганизации, Пер Бак, Чао Танг и  Курт Визен-
фельд, считали свое открытие доказательством того, что предельные 
случаи, в принципе, невозможно отличить от более умеренных слу-
чаев. Мораль, по их мнению, заключается в том, что предсказывать 
такие случаи — безнадежная затея.

Эта проблема лежит в основе аргументации управляющего хедж-
фондом Нассима Талеба против моделирования в финансах. В своей 
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книге «Черный лебедь» Талеб объясняет, что некоторые события  
(он называет их «черными лебедями») настолько далеки от стандарт-
ных ожиданий нормального распределения, что невозможно даже 
понять вопросы о возможности их возникновения. Они, в сущности, 
непредсказуемы, и все же, если они возникают, они меняют все. Талеб 
считает, что это — последствия заявлений Мандельброта о том, что 
такого рода предельные случаи, случаи с наиболее драматичными по-
следствиями, возникают значительно чаще, чем может учесть модель. 
Тогда глупо доверять математической модели в такой «дико» случай-
ной системе, как финансовый рынок, потому что модели исключают 
наиболее важные явления: катастрофические дефолты.

Недавно Сорнетт ввел новый термин, обозначающий предель-
ные случаи. Вместо «черных лебедей» он называл их «королями-
драконами»*. Он использовал слово «король», потому что, если вы 
попробуете сравнить графики, как закон Парето (распределение 
с «толстым хвостом», регулирующее несоответствие доходов, которое 
Мандельброт изучал в  IBM) коррелирует со странами-монархиями, 
вы обнаружите, что короли не подчиняются правилу 80–20. Короли 
контролируют значительно большие богатства, чем должны бы, даже 
по стандартам «толстых хвостов». Короли – это выпадающие зна-
чения. И именно они, а не необычайно богатые, которые стоят чуть 
ниже них, действительно осуществляют контроль. Между тем пред-
полагается, что слово «дракон» передает тот факт, что такого рода со-
бытия не имеют собственного места в нормальном бестиарии. Они не 
похожи ни на что другое. Много крупных землетрясений являются 
мелкими, которые по какой-то причине не остановились. Это невоз-
можно предсказать с помощью методов Сорнетта. Но землетрясения 
«короля-дракона», критические события, как представляется, требу-
ют большего. Как разрушения, они происходят только если все со-
ставляющие присутствуют в  определенном порядке. Хороший при-
мер «короля-дракона» — город Париж. Города Франции необычайно 
хорошо подчиняются закону Ципфа. Распределение городов Фран-
ции имеет «толстый хвост», в том смысле, что самые крупные города 
значительно больше, чем вторые по величине города. Но если нари-
совать график величины французских городов, исходя из величины 

*  См. работу Сорнетта 2009 г. 



227
Глава 7. Тирания Короля-дракона

их населения, как требует закон Ципфа, Париж все равно окажется 
слишком большим. Это нарушает шаблон.

Талеб в своем утверждении использует тот факт, что «черные ле-
беди» могут иметь огромные последствия. «Короли-драконы» оказы-
вают аналогичное влияние. Они тираничны, когда они появляются. 
Но в отличие от «черных лебедей» вы слышите, когда они приходят. 
Сорнетт не утверждает, что все «черные лебеди» действительно яв-
ляются переодетыми «королями-драконами» и даже что все случаи 
краха рынка предсказуемы. Но он утверждает, что многое, что может 
показаться похожим на «черных лебедей», на самом деле выдает пре-
дупреждения. Во многих случаях эти предупреждения принимают 
форму логопериодических предвестников, колебаний определенных 
форм данных, которые возникают, только когда система находится 
в  особом состоянии, когда может произойти огромная катастрофа. 
Эти предвестники появляются, только если имеется соответствую-
щая комбинация положительных отзывов и усиливающих процессов 
наряду с самоорганизацией.

Prediction Company, с  одной стороны, и  Сорнетт, с  другой, пред-
лагают два способа заполнить пробелы в стандартной на настоящий 
момент аргументации в  стиле Блэка—Шоулза. Методы Prediction 
Company можно воспринимать как локальные в том смысле, что их 
стратегия подразумевала исследование мелкоструктурных финансо-
вых данных, выдаваемых мировыми рынками каждую секунду в ка-
честве алгоритмов, обладающих некой временной прогнозирующей 
способностью. Эти алгоритмы позволяли создавать модели, которые 
можно использовать за короткое временно 2е окно, чтобы совершать 
выгодные сделки, даже несмотря на то что алгоритмы зачастую были 
мимолетными. Наряду с  этими методами они разработали меха-
низмы, необходимые для оценки эффективности своих алгоритмов 
и для определения, когда они проходили свою высшую точку. В опре-
деленном смысле подход Prediction Company скромен и консервати-
вен. Легко понять, почему он должен работать, в том числе и то, что 
делает рынки более эффективными.

Сорнетт, напротив, выбрал более глобальный подход, он искал 
закономерности, которые ассоциируются с  наиболее крупными со-
бытиями, наиболее разрушительными катастрофами, и  пытался 
использовать эти закономерности для предсказаний. Его исходной  
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точкой было наблюдение Мандельброта о том, что предельные слу-
чаи возникают чаще, чем предсказывают обычные случайные блуж-
дания; Сорнетт полагает, что катастрофические дефолты происходят 
еще чаще, чем предполагал Мандельброт. Другими словами, даже 
после того, как вы примете распределения с  «толстыми хвостами», 
вы по-прежнему будете видеть предельные случаи необычайно часто. 
При виде этих очевидных выпадающих показателей интуиция Сор-
нетта подсказывала, что должен быть какой-то механизм, который 
хотя бы иногда усиливает крупнейшие катастрофы. Это более риско-
ванная гипотеза, но это гипотеза, которую можно протестировать, 
и пока похоже, что она проходит это тестирование.

Если вы воспринимаете работу Мандельброта как переработку 
ранних работ о  случайных рынках, которая указывает, почему они 
дают сбои и как, тогда предположение Сорнетта — это вторая пере-
работка. Это способ сказать, что даже если рынки «дико» случайны 
и предельные случаи постоянно возникают, по крайней мере, некото-
рые предельные случаи можно предвидеть, если вы знаете, что надо 
искать. Эти «короли-драконы» могут в корне изменить всю мировую 
экономику, но их можно изучить и понять. Они — явления из мифов, 
но не загадка.



Глава	8
Новый Манхэттенский проект

И снова они спорят. Пиа Мелани положила руки на стол и  накло-
нилась, чтобы лучше слышать своего жениха, Эрика Вайнштейна*. 
Вайнштейн, недавно защитивший кандидатскую по математике 
в Гарварде, работал научным сотрудником в Массачусетском техно-
логическом институте. Они сидели в  одном из баров в  Кембридже. 
Вайнштейн рассуждал о  том, как идеи, использованные в  его дис-
сертации, могли быть применимы к ее работе. Проблемой было то, 
что его работа посвящалась применению абстрактной геометрии 
в математической физике. А ее — относилась к экономике. Эти два 
проекта казались настолько далекими друг от друга, насколько это 
можно было себе представить. Она вздохнула, с иронией вспоминая, 
насколько проще было вести такие споры до того, как она привлекла 
его на свою сторону.

Мелани встретила Вайнштейна в 1988 году, когда он уже был вы-
пускником, а она — студенткой экономического факультета в Веллес-
ли, женском колледже, располагавшемся недалеко от Бостона. В то 
время Вайнштейн имел весьма смутное представление об экономике, 
такое же как большинство его коллег-математиков. Он считал, что 
экономика состоит из математически простых теорий, которые ни 
при каких обстоятельствах не могли описать всю сложность челове-
ческого поведения. Вайнштейн выводил из себя своих друзей с эконо-
мического факультета, называя их область специализации «разгово-
ром для вечеринок»: несущественным и тривиальным. Он с радостью 

* Начало главы опять несколько драматизировано, но основные факты верны. История 
Мелани и Вайнштейна никогда раньше не рассказывалась. Представленная здесь версия 
изложена с их точки зрения и включает в том числе их мнения о мотивации некоторых 
ее героев. История основана на многочисленных интервью с  Вайнштейном, а  также на 
интервью с Мелани и Ли Смолиным. Мелани и Вайнштейн читали первые рукописи главы 
и сделали ряд ценных замечаний в отношении ее тона и достоверности изложения. 
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признавал, что мало знает об экономике, потому что, в конце концов, 
больших знаний она и не требует.

Мелани не нравились взгляды ее жениха, и она настойчиво защи-
щала работу своих коллег от нападок Вайнштейна.

А потом однажды она заметила, что убедила его. Внезапно он пе-
решел от попыток доказать ей, что экономика бесполезна, к  мысли 
о том, что они могли бы работать вместе. Теперь Вайнштейн мог го-
ворить только о том, как, имея его подготовку в области математики 
и физики и ее знания в области экономики, они могли бы разобраться 
в самых разных проблемах, которые в прошлом ставили экономистов 
в тупик. Долгое время самой сложной задачей для Мелани было за-
ставить молодого человека прочитать книжки по экономике, чтобы 
он понял ее суть. Теперь настала ее очередь блуждать в дебрях мате-
матической физики. А к этому она была не готова.

И все же она не могла отрицать, что их сотрудничество уже прино-
сило свои плоды. Они начали работать над так называемой пробле-
мой числовых индексов. Эта проблема заключается в том, как све-
сти сложную информацию о мире, например, сведения о стоимости 
и качестве различных товаров, к одному показателю, который может 
служить для сравнения, скажем, экономического здоровья и статуса 
страны в один период времени с ее экономическим статусом в дру-
гие периоды. Некоторыми всем известными примерами являются 
индексы рынка, такие как промышленный индекс Доу-Джонса или 
S&P 500. Эти показатели заключают в себе сложнейшую информа-
цию о состоянии фондового рынка США. Еще одним часто упомина-
емым индексом является Индекс потребительских цен (ИПЦ). Этот 
показатель заключает в себе информацию о стоимости самых обыч-
ных вещей, которые покупает житель США: продуктах питания 
и коммунальных услугах. Числовые индексы жизненно важны для 
экономической политики, так как они представляют собой стандарт, 
с  которым сравниваются экономические показатели в  различные 
моменты времени и в различных местах. (Журнал Economist предло-
жил чрезвычайно простой индекс, назвав его «Индексом бигмака». 
Идея заключается в  том, что стоимость бигмака в  «Макдоналдсе» 
является надежной константой, которая может использоваться для 
определения стоимости денег в различных странах в различные пе-
риоды времени).
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Вместе Мелани и Вайнштейн разработали абсолютно новаторский 
подход к  решению проблемы числовых индексов с  использованием 
одного из инструментов математической физики: калибровочной те-
ории. (На первых этапах математической проработкой современной 
калибровочной теории — именно на эту тему Вайнштейн писал свою 
диссертацию — в основном занимался Джим Саймонс, специалист по 
математической физике, позднее занявшийся управлением хедж-фон-
дами и основавший в 1980-х годах компанию Renaissance Technologies). 
Калибровочные теории используют геометрию для сравнения на пер-
вый взгляд несравнимых физических величин. Это, по мнению Ме-
лани и Вайнштейна, и было основной проблемой числовых индексов, 
хотя в данном случае вместо несравнимых физических величин необ-
ходимо было сравнивать различные экономические показатели.

Это был необычный, высокотехнический подход к экономике, что 
заставляло Мелани немного нервничать, так как она не знала, какова 
будет реакция экономистов, не привыкших к математическому ана-
лизу на столь высоком уровне. Но, показав проект своему руководи-
телю, суперзвезде факультета экономики Гарварда Эрику Маскину, 
она решила сделать этот подход темой своей диссертации. (Эрик Ма-
скин в 2007 году получит Нобелевскую премию по экономике.) Ма-
скин сказал ей, что идея отличная. Он считал, что она продвинулась 
в изучении столь важной темы, которая в долгосрочной перспективе 
может оказать значительное влияние и на политику, и на экономику. 
Летом 1996 года Мелани закончила свою диссертацию и стала думать 
о поступлении на должность преподавателя в один из ведущих ис-
следовательских университетов. Защитив диссертацию на столь про-
грессивную тему и  имея поддержку своего научного руководителя, 
она имела все основания считать себя перспективным кандидатом. 
Она мечтала о научной карьере.

Сколько стоят деньги?* Это может показаться странным вопро-
сом. Для большинства людей деньги собственной стоимости не име-
ют. Стоимость денег обусловлена тем, что вы можете с их помощью 
сделать. Возможно, любовь за деньги не купишь, но, без сомнения,  
вы сможете купить себе апельсиновый сок, или пару брюк, или новый 

* Чтобы узнать больше об истории числовых индексов, см. работы Манкива (2012 г.), Круг-
мана и Уэллса (2009 г.). Для получения более подробной информации см. работы Тервея 
(2004 г.), Барнетта и Шове (2010 г.), Ханда (2000 г.) или Аллена (1975 г.). 
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автомобиль. Но с течением времени количество денег, необходимое 
вам для покупки того же апельсинового сока, брюк или нового ав-
томобиля меняется (посмотрите хотя бы на ценники). Бабушки и де-
душки во всем мире рассказывают своим внукам, как дешево стои-
ли шоколадные батончики или билеты в кино. На пятак в 1950 году 
можно было позволить себе намного больше, чем теперь. Это падение 
стоимости денег мы обычно называем инфляцией.

Но как нам измерить инфляцию? Ведь цены не меняются одинако-
во на все. Даже если некоторые товары с течением времени дорожают, 
некоторые могут и подешеветь. Подумайте только, что Apple II, один 
из первых массовых персональных компьютеров с головокружитель-
ной скоростью работы процессора в 1 МГц и поразительным объемом 
памяти в  48 Кб, когда он впервые поступил в  продажу в  1977 году, 
стоил 2638 долларов США. Сегодня, почти тридцать пять лет спустя, 
вы можете купить стационарный компьютер, имеющий процессор 
в три тысячи раз быстрее и память в сто тысяч раз больше, всего за 
часть этой суммы, за несколько сотен долларов. Ну и что, что шоко-
лад подорожал, зато компьютерная мощность сегодня не стоит почти 
ничего по стандартам 1970-х годов.

Одним из способов, которые используют экономисты для решения 
этой проблемы, является анализ того, как изменяются цены на широ-
кий спектр продукции. Они делают это, отслеживая цену на то, что 
называется стандартной продуктовой корзиной — воображаемой те-
лежкой, в которой лежат продукты питания и хозяйственные това-
ры, такие как бензин и топливный мазут, а также некоторые услуги, 
такие как образование, медицинское обслуживание и  коммуналь-
ные услуги. Именно продуктовая корзина используется для расчета 
ИПЦ, который представляет собой среднюю цену на различные то-
вары и услуги. Анализируя таким образом изменение цен на многие 
позиции, вы можете получить грубое представление о том, где сейчас 
стоит доллар (или евро, или иена) по сравнению с каким-либо опре-
деленным моментом в прошлом. Цены на бензин могут взлететь в те-
чение нескольких месяцев, в то время как цены на компьютеры мо-
гут падать в течение нескольких лет. При этом изменение стоимости 
стандартной продуктовой корзины является относительно устойчи-
вым показателем того, насколько изменяется покупательная способ-
ность денег с течением времени.
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С учетом того, какую роль играет ИПЦ для расчета таких пока-
зателей, как инфляция, важно правильно его рассчитать. К сожале-
нию, это непросто. В первую очередь стоит вопрос, что же должно 
войти в продуктовую корзину. Люди, ведущие разный образ жизни, 
часто очень по-разному тратят свои деньги. Семья с  детьми, живу-
щая на севере штата Нью-Йорк, покупает совершенно другие вещи 
(например, зимнюю одежду и  топливный мазут), чем холостяк из 
Южной Калифорнии (который, вероятно, будет покупать доски для 
серфинга); фермеры из Айовы имеют абсолютно другие потребности 
и предпочтения, чем работники шахт из Западной Вирджинии. Труд-
но определить, какова должна быть единая потребительская корзина, 
чтобы полностью отразить столь разный образ жизни. По этой при-
чине Статистическое управление США, которое рассчитывает ИПЦ 
в Америке, фактически определяет целый ряд различных показате-
лей для людей, работающих в  различных отраслях, проживающих 
в различных регионах и т. п.

Но такая вариативность говорит о более глубокой проблеме. Если 
то, что покупают люди или семьи, различается в разных семьях и в 
разных регионах, их предпочтения, предположительно, могут из-
меняться и с течением времени. Такие изменения могут отличаться 
своим масштабом. Представьте себе стандартную потребительскую 
корзину 1950 года, задолго до эпохи мобильных телефонов и персо-
нальных компьютеров, когда лишь немногие люди поступали в кол-
леджи или отправлялись в отпуск всей семьей на самолете. Если вы 
посмотрите на сегодняшнюю стоимость той стандартной потреби-
тельской корзины, вы не получите правдивой информации о  стои-
мости жизни сегодня. Но вы не получите ее и  взглянув на то, что 
покупает человек в течение достаточно короткого периода его жизни. 
Стандартная потребительская корзина недавнего выпускника кол-
леджа существенно отличается от его же корзины через несколько 
лет, когда он уже остепенился и  женился, или еще через несколько 
лет, когда у  него уже появились дети. Из-за изменений в  культуре, 
демографии и технологиях расчет показателей инфляции или изме-
нения стоимости жизни кажется практически нерешаемой задачей. 
Вот почему проблема числовых индексов настолько сложна: вам не-
обходимо найти способ сравнивать различные показатели в разные 
моменты времени и для людей, ведущих разный образ жизни.
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ИПЦ похож на затупившийся инструмент. Почти каждый из эко-
номистов согласен с тем, что необходимо найти какой-то способ его 
«заточки». Однако этот индекс имеет ключевое значение для опреде-
ления политики, так как играет центральную роль при расчете ин-
фляции, которая, в  свою очередь, влияет практически на каждую 
позицию в  бюджете. В США, например, пороговые показатели для 
отнесения к  той или иной категории налогообложения привязаны 
к  стандартному темпу инфляции. Точно так же, как и  размер зара-
ботной платы государственных служащих. Размер взносов на соци-
альное страхование также определяется инфляцией. Каждый год эти 
показатели пересчитываются в  зависимости от темпа инфляции за 
прошлый год, чтобы отразить изменения в стоимости жизни. В июне 
1995 года Сенат США сформировал Консультативную комиссию для 
изучения Индекса потребительских цен*. Ее еще называют Комис-
сией Боскина в честь Майкла Боскина, профессора экономики Стэн-
фордского университета, который ее возглавлял. Детище сенатора 
Боба Пэквуда**, который в то время был председателем Финансового 
комитета Сената, Комиссия Боскина должна была определить наи-
лучший способ расчета ИПЦ и, разумеется, инфляции.

Для Мелани и Вайнштейна Комиссия Боскина была как манна не-
бесная. Формирование Сенатом комитета, перед которым была по-
ставлена задача решить именно ту проблему, над которой они тру-
дились, сразу сделало работу Мелани и  Вайнштейна актуальной.  
Для них это была прекрасная возможность внести свой вклад  
не только в экономическую теорию, но и в государственную политику, 
поскольку Пэквуд планировал незамедлительно внедрить в практику 
результаты работы Комиссии Боскина. И что еще лучше, одним из 
экономистов, назначенных в состав комиссии, был Дейл Йоргенсон 
с факультета экономики Гарварда.

В 1913 году Герману Вейлю был предложен пост декана факультета 
математики Швейцарского федерального технологического института 

* См. работу Боскина и др. (1996 г.) для ознакомления с итоговым отчетом, а также работу 
Боскина и др. (1998 г.). История Комиссии Боскина изложена в следующих работах: Ши-
лан (2010 г.), Бейкер (1998 г.), Бейкер и Вайсброт (1999 г.), Гордон (2006 г.). Отчет о том, 
как Статистическое управление США ответило на отчет Боскина, можно найти в работе 
Гринлеса (2006 г.). 

** Пэквуд ушел из Сената 7 сентября 1995 года в связи подозрением в сексуальных домога-
тельствах. 



235
Глава 8. Новый Манхэттенский проект

(ФТИ) в Цюрихе (где в настоящее время преподает Дидье Сорнетт), 
ему было всего двадцать семь лет*. Он приехал из Германии, из Гёт-
тингенского университета, который в  начале 1920-х годов был цен-
тром мировой математики. Его научным руководителем в Германии 
был Давид Гильберт, который на тот момент времени, по всеобщему 
признанию, являлся самым влиятельным математиком. Будучи сту-
дентом Гильберта в Гёттингене, Вейль находился в самом центре ма-
тематического мира.

Но в Цюрихе все было по-другому. Репутация Федерального тех-
нологического института была прекрасной, но сама школа была до-
вольно новой: институт был реструктурирован и  получил статус 
университета только в  1911 году; студенты выпускных курсов еще 
доучивались по программе инженерных специальностей. Еще один, 
Цюрихский университет, был самым крупным в Швейцарии. Но это 
тоже был не Гёттинген.

Вейль не был единственным новым сотрудником в ФТИ. В рамках 
реструктуризации университет пригласил ряд специалистов на фа-
культет физики. Одним из них был многообещающий молодой физик, 
студент ФТИ Альберт Эйнштейн**. Эйнштейн писал свою кандидат-
скую диссертацию по физике в Университете Цюриха и выпустился 
из университета в 1905 году. В том же году он опубликовал матема-
тическую модель броуновского движения (в этом его предшествен-
ником, безусловно, являлся Башелье), предложил теорию фотоэлек-
трического эффекта (за которую в  1921 году получит Нобелевскую 
премию) и разработал специальную теорию относительности, в том 
числе свое знаменитое уравнение e = mc2. И все же ни одна из этих 
работ не принесла Эйнштейну успеха в то время. По окончании ас-
пирантуры он переехал за 150 километров, в Берн, где единственной 
работой, которую он смог найти, стала должность клерка в патентном 
бюро. Иногда ему давали вести занятия в местном университете.

Однако постепенно, по мере того как все больше физиков ста-
ли понимать значение его работ 1905 года, репутация Эйнштейна 
укреплялась. В 1911 году его пригласили на должность профессора  

* Для более подробного ознакомления с  биографией Вейля и  его вкладом в  геометрию  
см. работы Атийя (2003 г.) и Шольца (1994 г.). 

** Для более подробного ознакомления с  биографией Эйнштейна см. работы Исааксона 
(2007 г.), Галисона (2003 г.) и Паиса (1982 г.). 
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в Немецкий университет в Праге, а на следующий год предложили 
работу в  его альма-матер. К моменту своего возвращения в  Цюрих 
Эйнштейн уже был яркой звездой в мире физики. Его карьера в те-
чение нескольких лет буквально взлетела до небес. Но в Цюрихе он 
пробыл недолго: в 1914 году он был назначен директором Институ-
та кайзера Вильгельма в Берлине. Однако года, проведенного рядом 
с Эйнштейном, оказалось достаточно для того, чтобы полностью из-
менить ход исследований Вейля. Несмотря на то что он был прежде 
всего математиком в самом строгом смысле этого слова, Вейль счи-
тал теорию относительности Эйнштейна захватывающей, особенно 
с  учетом того, что, когда они встретились, Эйнштейн только начал 
понимать важность для своей теории современной геометрии.

Основная идея, лежащая в основе общей теории относительности, 
состоит в том, что материя (как обычные вещи, такие как автомобили 
и люди, так и звезды) влияет на геометрические свойства пространст-
ва и времени*. А эти геометрические свойства, в свою очередь, опре-
деляют, как движутся тела. Именно движение массивных объектов 
через деформированное пространство и время воспринимается нами 
как гравитация, физическое явление, которое позволяет нам устой-
чиво держаться на поверхности Земли, а также не позволяет Земле 
сместиться со своей эллиптической орбиты вкруг Солнца. Общая 
теория относительности абсолютно отличается от старой ньютонов-
ской теории гравитации. В ньютоновской теории гравитации про-
странство и  время являются статичными. Их свойства не связаны 
с  материей, имеющейся в  пространстве. Тела притягиваются друг 
к другу под действием необъяснимой силы, которая мгновенно дей-
ствует на расстоянии.

В теории Эйнштейна материя воздействует на пространство и вре-
мя, искривляя их. Когда физики и математики говорят об «искривле-
нии», они имеют в виду то, что мы все понимаем под этим словом. По-
верхность стола или лист бумаги плоские, а баскетбольный мяч или 
бумага в рулоне — искривлены. Но с математической точки зрения 
отличие поверхности стола от баскетбольного мяча состоит не в том, 
что баскетбольный мяч может катиться, а  крышка стола нет, и  не 
в том, что проще стоять на крышке стола, чем на мяче. Фактором, ха-

* Чтобы больше узнать об общей теории относительности, см. работы Миснера (1973 г.), 
Уолда (1984 г.). Лучшее нетехническое введение в предмет представлено Герочем (1981 г.). 
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рактеризующим для математика искривление, является то, насколько 
сложно заставить стрелку указывать в одном и том же направлении 
по мере ее перемещения по поверхности. Если объект плоский, это 
очень просто. Но это довольно сложно, если он искривлен.

Я признаю, что объяснение звучит несколько запутанно. Но не-
сложно увидеть, как это действует на практике. Сначала представь-
те себе, что вы стоите на тротуаре где-нибудь в  центральной части 
Манхэттена, где улицы образуют решетку. Постарайтесь вообразить, 
что произойдет, если вы обойдете квартал по часовой стрелке, стара-
ясь всегда находиться лицом в одном направлении, скажем, смотря 
на север. (В этом примере направление вашего взгляда соответствует 
направлению стрелки.) Вы можете сначала пройти немного прямо, по 
направлению от центра города. Когда вы дойдете до угла, вы повер-
нете направо, на восток, и  пойдете по поперечной улице. Но вы не 
можете повернуть свое тело на перекрестке, так как стараетесь все 
время смотреть в одну сторону. По поперечной улице вам надо будет 
идти боком. А когда вы дойдете до следующего угла, где вам снова 
надо будет идти на юг, вам придется передвигаться спиной вперед. 
Если вы, обходя квартал, будете следовать этим инструкциям, то сно-
ва выйдете на тот угол, откуда начинали, и при этом будете смотреть 
все в том же направлении.

Это неудивительно. В конце концов, вы не меняли положения сво-
его тела, так почему же вы не будете смотреть в том же направлении? 
Теперь представим себе более долгую дорогу. Вместо того чтобы об-
ходить квартал, вы будете обходить земной шар, глядя в одном на-
правлении (пусть снова на север). На первом участке своего маршрута 
вы выйдете из Нью-Йорка и  будете просто двигаться на восток, по 
направлению к  Европе. Когда вы прибудете во Францию, вам надо 
будет пройти всю дорогу до Азии, двигаясь ползком на спине. При 
этом ваше лицо все время будет повернуто к Северному полюсу. По-
сле долгой прогулки (в достаточно неудобном положении) вы нако-
нец достигнете Тихого океана, а  затем направитесь к  Калифорнии. 
Когда вы доберетесь до Нью-Йорка, если никогда не поворачивали 
свое тело, вы все еще будете смотреть на север.

Вот еще один маршрут, который начинается и заканчивается в од-
ной точке. Вы начинаете двигаться на восток, как и раньше. Тем не 
менее, когда вы достигнете Казахстана, вам придется изменить  



238
Физика фондового рынка

маршрут. Вместо того чтобы идти в Китай, вы направитесь на север, 
в  Россию (по крайней мере, теперь вы можете идти лицом вперед). 
Вы дойдете до Полярного круга, не поворачивая свое тело. Когда вы 
достигнете Северного полюса, то увидите Нью-Йорк прямо впереди 
себя, далеко на юге. Вы продолжите двигаться через Северную Кана-
ду, а затем вдоль Гудзона, пока не прибудете в Нью-Йорк. Но теперь, 
дойдя до начальной точки своего маршрута, вы будете смотреть аб-
солютно в  противоположном направлении: на юг! Так что же про-
изошло? Вы не поворачивали свое тело ни в одной точке маршрута 
и все же в конце повернулись лицом в направлении, абсолютно про-
тивоположном тому, куда смотрели вначале и в конце вашего первого 
путешествия.

Причиной того, что вы повернулись лицом в  другую сторону по 
окончании вашего второго кругосветного путешествия, является 
кривизна земного шара (см. рис. 5) в отличие от городского квартала, 
который является плоским. (По крайней мере, в первом приближе-
нии, поскольку реальные городские кварталы стоят на поверхности 
Земли, которая, естественно, является искривленной. Но вы не заме-
чаете эффекта кривизны ее поверхности на столь коротких рассто-
яниях.) Если вы представите себе муравья, пытающегося проделать 
тот же эксперимент на кухонном столе, то увидите, что вне зависи-
мости от выбранного им маршрута в конце пути он всегда будет смо-
треть в том же направлении. Это то, что имеют в виду математики, 
когда говорят, что поверхность или какая-либо фигура плоские: «не-
зависимость от траектории при параллельном переносе» (перенос на-
зывается параллельным, поскольку нашей целью является то, чтобы 
в каждый момент времени положение вашего тела было параллель-
ным его последнему направлению). В то же время для искривленных 
поверхностей направление стрелки в конце маршрута является «за-
висимым от траектории». На искривленной поверхности использова-
ние различных траекторий может дать различные результаты.

Связь между зависимостью от траектории и искривленностью мо-
жет быть незнакома неспециалистам в математике. Но основная идея 
зависимости от траектории знакома всем. В нашей повседневной 
жизни мы сможем легко найти примеры вещей, зависимых от траек-
тории и независимых от нее. Если вы зашли в магазин за продуктами, 
количество молока, которое будет у вас в сумке, когда вы придете до-
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мой, будет независимым от траектории. Количество молока не изме-
нится, если вы будете возвращаться домой другим маршрутом. При 
этом количество бензина в вашем баке зависит от траектории. Если 
вы поедете прямо домой, вы потратите меньше бензина, чем если бы 
выбрали красивый маршрут. Зависимость от траектории при парал-
лельном переносе — это частный случай более общего утверждения 
о том, что иногда вещи зависят не только от того, где вы начинаете 
и заканчиваете свой маршрут, но также и от дороги, которую вы вы-
бираете между двумя точками.

Рис. 5

Рисунок 5. Если вы двигаете стрелку по какой-либо траектории по 
искривленной поверхности, стараясь, чтобы стрелка постоянно ука-
зывала в одном и том же направлении, направление, в котором будет 
указывать стрелка в конце траектории, будет зависеть от выбранной 
траектории. Математики называют это свойство искривленных по-
верхностей «зависимостью параллельного переноса от траектории». 
На этом графике изображены две траектории перемещения по сфере. 
При движении по первой траектории стрелка выходит из точки А на 
экваторе, проходит по экватору и  возвращается в  точку А. В конце 
траектории стрелка указывает в том же направлении, что и в начале 
пути. Вторая траектория также начинается из точки А и проходит по 
экватору, но только до середины. На другой половине сферы траек-
тория идет вверх до Северного полюса и возвращается в точку А по 
этому пути. В конце данного перемещения стрелка будет указывать 
в направлении, противоположном тому, куда она указывала в нача-
ле траектории. Вейль предположил, что можно создать физическую 

Точка АТочка А
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теорию, в  соответствии с которой от траектории зависит не только 
направление, но и длина стрелки. Физический мир, естественно, так 
не функционирует, но за те годы, что прошли с момента, когда Вейль 
предложил свою теорию (которую он назвал «калибровочной тео-
рией»), многие физики и математики успешно адаптировали приду-
манную им математическую модель к другим проблемам.

Общая теория относительности Эйнштейна основана на том, что 
пространство и  время искривлены в  том смысле, что параллельный 
перенос зависит от траектории. Однако Вейль решил, что Эйнштейн 
пошел недостаточно далеко. Согласно общей теории относительно-
сти, если вы начнете передвигать стрелку из начальной точки по тра-
ектории, оканчивающейся в  той же точке, в  конце пути она может 
указывать в  совершенно другом направлении. Но она всегда будет 
иметь одну и ту же длину. Вейль счел это произвольным признаком, 
не имеющим физического значения. Поэтому создал альтернатив-
ную теорию, в которой длина стрелки также зависела от траектории.  
То есть если бы вы передвигали линейку по двум различным замкну-
тым траекториям, она могла бы иметь разную длину к моменту ее воз-
вращения в начальную точку, в зависимости от выбранной траектории.

Вейль назвал свою новую теорию калибровочной*. Этот термин 
был использован впервые. Он основывался на идее о том, что не су-
ществует ничего универсального, одного единственно верного для 
всего способа «калибровать» или измерить длину линейки. Предпо-
ложим, что вы и ваш сосед утром оба покидаете свой переулок, что-
бы ехать на работу. Представьте, что вы за рулем совершенно оди-
наковых машин и оба работаете в одном и том же месте. Что бы вы 
сказали, если бы вас остановили и спросили, какая из машин будет 
иметь больше бензина при приезде на работу — ваша или соседская?  
Вы бы взглянули на приборы и увидели, что ваш бак полон. Затем вы 
бы спросили у соседа, сколько бензина у него. Но этой информации 
недостаточно для того, чтобы ответить на вопрос. Ответ будет зави-
сеть от траектории, которую вы и ваш сосед выбрали, чтобы попасть 
на работу: может быть, вы двигались прямым маршрутом, а сосед — 
по наиболее красивым местам. Ваш сосед мог поехать по скоростному 

* Для получения дополнительной информации о  калибровочной теории, в  том числе 
о вкладе в нее Вейля на ранних этапах, см. работу О’Рэферти (1997 г.). 
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шоссе, а вы — по городским улицам. Вне зависимости от ситуации ко-
личество бензина в баках в конечной точке маршрута будет зависеть 
от траектории, по которой вы двигались на работу. Сравнение опреде-
ленных зависящих от траектории показателей не дает прямого ответа.

Именно в этом смысле теория Вейля говорит об отсутствии уни-
версального способа измерения длины линейки, поскольку не имеет-
ся не зависящего от траектории способа сравнить две линейки в двух 
разных местах. Но Вейль понимал, что это необязательно должно 
являться проблемой: если бы вы хотели сравнить длину линейки 
в Чикаго с длиной линейки в Копенгагене или на Марсе, все, что вам 
надо было бы сделать, — это придумать способ собрать все линейки 
вместе, чтобы приложить их друг к другу. Этот способ не является 
независимым от траектории, но он тоже подходит, если вы сможе-
те себе представить, как изменение в  длине зависит от выбранной 
вами траектории. Другими словами, Вейль понял, что единственной 
значимой частью его теории является разработка математического 
стандарта сравнения длин, способа «соединить» различные точки 
с использованием подхода, основанного на строгих принципах, что 
позволит сравнивать линейки, даже если их длина будет зависеть от 
траектории. Математическое достижение Вейля состояло в том, что-
бы показать, как сравнить два количественных показателя, которые 
не могут быть сравнены в других обстоятельствах, сведя их в одну 
общую точку, где их свойства (в данном случае — длина) могут быть 
сравнены непосредственно.

Теория Вейля успеха не имела. Эйнштейн быстро показал, что она 
не соответствует некоторым известным экспериментальным дан-
ным, и  вскоре она была отправлена в  мусорную корзину научной 
истории. Но основная идея Вейля о  калибровке, то есть о  том, что 
для определения, являются ли две величины равными в физической 
теории, необходим стандарт сравнения, учитывающий возможную 
зависимость от траектории, приобрела значительно бо 2льшую важ-
ность, чем теория, приведшая к ее возникновению. Калибровочную 
теорию в  1950-х годах воскресили двое молодых исследователей из 
Брукхейвенской национальной лаборатории — Чжэньнин Янг и Ро-
берт Миллс. Янг и  Миллс продвинули теорию Вейля еще на один 
шаг вперед: если было возможно создать теорию, при которой дли-
на зависела от траектории, возможно ли создать теории, по которым  
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другие количественные величины также будут зависимы от траекто-
рии? Как они поняли, ответ был «да»*. И перешли к разработке общей 
структуры для значительно более сложных калибровочных теорий, 
чем мог себе представить Вейль.

Эти теории, известные сегодня как теории Янга—Миллса, вызвали 
явление, которое иногда называется «калибровочной революцией». 
Начиная с 1961 года фундаментальная физика была переписана с точ-
ки зрения калибровочной теории. Этот процесс еще более ускорил-
ся, когда Янг в сотрудничестве с Джимом Саймонсом из компании 
Renaissance позднее выявил глубокую связь между калибровочными 
теориями Янга—Миллса и современной геометрией. Калибровочные 
теории были особенно важны для физики, так как они стали есте-
ственной средой для поиска «унифицированных» теорий, в которых 
объектом унификации стал стандарт, в соответствии с которым срав-
нивались различные количественные показатели теорий. К 1973 году 
три фундаментальных силы физики частиц  — электромагнетизм, 
слабое взаимодействие и сильное взаимодействие — оказались объ-
единенными единой структурой на основе калибровочной теории. 
Эта структура получила название Стандартной модели физики ча-
стиц**. Сегодня она является единственной наилучшим образом под-
твержденной теорией, которая когда-либо была создана в какой-либо 
области. Она является сердцем современной физики.

Работники академии, в особенности занимающие самые привлека-
тельные должности преподавателей, имеют фиксированный график 
работы. Каждый год в конце лета студенты, почти закончившие свои 
диссертации, решают, будут ли они подавать документы в этом году. 
Если студент и его научный руководитель считают, что диссертация 
практически готова, студент начинает формировать досье, в которое 
включаются рекомендательные письма от факультета, примеры рабо-
ты в составе его диссертации, а также заявление с указанием области 
исследований, интересующей студента. Осенью отделения, ищущие 
новых сотрудников для своих факультетов, объявляют об открытых 

* Саймонс и Янг описывают свое сотрудничество в работе Циммермана (2009 г.); см. также 
знаменитый словарь Ву—Янга (Ву и Янг, 1975 г.). 

** Для получения дополнительной информации о Стандартной модели см. работу Ходдсон 
и др. (1997 г.), чтобы прочитать о ее истории, и работу Коттингхема и Гринвуда (2007 г.), 
чтобы ознакомиться с физикой модели. 
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вакансиях. Кандидаты должны подать заявления до конца ноября. 
Если вам повезет, вас пригласят на интервью в  отдел кадров, при 
успешном прохождении которого вы сможете посетить заинтересо-
ванные в вас учебные заведения и прочитать лекции о вашей исследо-
вательской работе. Во многих дисциплинах, в том числе экономиче-
ских, этот процесс называется «выход на рынок». Такое определение 
наиболее четко описывает процесс, который по сути своей похож на 
открытое прослушивание для научных работников. И этот процесс 
является источником огромного стресса. Ведь именно успешный вы-
ход научного работника на рынок во многом определяет его дальней-
шую карьеру.

История исследовательской работы студента-выпускника и  ка-
чество его диссертации являются определяющими факторами для 
получения им работы в научной сфере. Но еще более важную роль 
играют рекомендательные письма, составленные факультетом в под-
держку студента. Если знаменитые, уважаемые профессора говорят 
о том, что ваша исследовательская работа хорошая или важная, это 
может стать решающим фактором. Каждый год на экономическом 
факультете Гарварда проходит общефакультетское собрание, на кото-
ром определяют, кто из студентов в этом году получит единогласную 
поддержку этого знаменитого факультета. На отделениях рассматри-
вается каждая кандидатура, а научные руководители привлекают все 
отделение, чтобы ускорить работу студента и улучшить его перспек-
тивы. Обычно это закрытый процесс, поэтому только сотрудники 
факультета знают, что происходит. Однако к концу собрания у мно-
гих студентов буквально крылья вырастают за спиной. Когда отделы 
кадров объявят о вакансиях, эти студенты получат особую поддерж-
ку. Остальным повезет меньше.

Учитывая важность своей работы и серьезную поддержку со сто-
роны научного руководителя, Пиа Мелани имела все основания ожи-
дать, что она преуспеет в  этом процессе. У нее для этого было все.  
Но потом настал день октябрьского собрания. После него она и Мас-
кин встретились, чтобы обсудить перспективы ее работы в свете ре-
шения факультета. Перспективы были уже не столь радужными*.

* Описанная здесь версия событий изложена на основе рассказа Вайнштейна и  Мелани.  
Я связался с Маскиным, чтобы подтвердить ее, но он сказал, что недостаточно хорошо 
помнит эти события, чтобы их прокомментировать. 
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Идя на собрание, Маскин был уверен в том, что диссертация Ме-
лани была превосходна. Но не все на отделении были с ним согласны. 
В частности, один человек имел свои возражения: Дейл Йоргенсон, 
один из двух представителей Гарварда в Комиссии Боскина и эксперт 
по проблеме числовых индексов. Мелани реализовала свой проект 
именно в  той области, которую анализировала Комиссия Боскина. 
Она разработала элегантную математическую структуру для реше-
ния именно той проблемы, которая была на них возложена. И поэ-
тому, когда узнала о назначении Йоргенсона в Комиссию, она встре-
тилась с ним. С большим душевным подъемом она описала ему свою 
работу, показывая, как калибровочная теория могла быть применена 
для решения этой важной проблемы. В ответ Йоргенсон буквально 
вышвырнул ее из своего офиса со словами «У вас ничего нет»*.

В тот момент Мелани пришла в уныние, но не сдалась. Ну и что, 
что она не смогла убедить Йоргенсона с первой попытки? Маскину 
нравятся ее идеи, он станет ее научным руководителем при написа-
нии диссертации. В конце концов, ее работа будет говорить сама за 
себя. Но по мере того, как Мелани подавала заявки на трудоустрой-
ство, ее ви 2дение собственного будущего постепенно менялось. В ходе 
интервью становилось понятно, что возражения Йоргенсона по ее 
проекту имели глубокие корни. Несколько месяцев спустя, когда Ко-
миссия Боскина обнародовала результаты своей работы, причины 
его возражений стали понятны.

Мелани много лет потратила на то, чтобы убедить Вайнштейна 
отнестись к  экономике всерьез. Она перепробовала все: приводила 
в  пример известных экономистов, разъясняла самые влиятельные  

* События снова излагаются на основе рассказа Вайнштейна и Мелани. Они вспоминают, 
что критика Йоргенсоном проекта Мелани состояла в том (как он говорил), что она всего 
лишь нашла новый способ вывода так называемого индекса Дивизиа. Индексы Дивизиа 
(или агрегированные денежные показатели Дивизиа) представляют собой альтернатив-
ный метод измерения переменных экономических показателей, таких как инфляция. 
Эти методы уже были хорошо известны (хотя широко не использовались), когда Мелани 
представила свои идеи Йоргенсону. Новаторский подход Мелани и Вайнштейна к выво-
ду индекса Дивизиа уже дал значимые новые результаты. Чтобы больше узнать об ин-
дексе Дивизиа, см. работы Дивизиа (1925 г.), Барнетта и Шове (2010 г.) и Ханда (2000 г.).  
В частности, см. работу Барнетта (2012 г.), в которой он говорит, что денежная политика 
США страдает от существенных проблем, порожденных использованием ненадлежащих 
статистических показателей, в частности, недостаточным использованием индекса Диви-
зиа. Другими словами, существует политический вопрос в отношении индекса Дивизиа, 
тесно связанный с тем вопросом, на изучение которого была направлена работа Комиссии 
Боскина. 
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теории, описывала важные результаты экспериментов. Но Вайнштейн 
не воспринимал ее слова. Экономика была для него бесполезным вре-
мяпрепровождением, псевдонаукой. Наконец, будучи почти готовой 
сдаться, Мелани предприняла последнюю попытку. Она задала Вайн-
штейну задачу, известную как теорема Коуза*, решение которой было 
равнозначно созданию классического труда по экономике.

Британский экономист Рональд Коуз свою основную научную де-
ятельность вел в США, в Чикагском университете. Он интересовался 
тем, что сам называл «социальными издержками». Представьте себе, 
что вы — местный шериф в сельскохозяйственном районе. Двое ва-
ших избирателей обратились к вам, чтобы вы помогли им разрешить 
спор между ними. Один из них — владелец ранчо, выращивающий 
скот. Второй — его сосед, выращивающий соевые бобы. Спор между 
ними возник в связи с тем, что скот владельца ранчо постоянно за-
ходил на участок фермера и уничтожал урожай. В последнее время 
конфликт усугубился, поскольку фермер узнал, что владелец ранчо 
хочет увеличить поголовье скота, поэтому опасается, что все может 
стать еще хуже. Что вы должны сделать в этой ситуации?

Когда Коуз попытался сформулировать ответ на проблему соци-
альных издержек, описанную выше, он пришел к  ошеломляющему 
выводу. Не имеет значения, что сделает шериф (по крайней мере, 
в долгосрочной перспективе), если будут выполняться три условия: 
нанесенный ущерб должен быть надлежащим образом подсчитан, 
должно быть сформировано четкое представление об имуществе 
и  должна соблюдаться свобода договора. Чтобы убедиться в  том, 
что это так, давайте проанализируем, что будет, если шериф скажет 
владельцу ранчо, что тот может иметь столько голов скота, сколько 
захочет, но он обязан компенсировать весь ущерб, нанесенный им.  
По сути, владелец ранчо понесет дополнительные затраты на выра-
щивание скота. В зависимости от размера ущерба, а также от стоимо-
сти соевых бобов для владельца ранчо увеличение поголовья может 
иметь смысл, даже если ему придется оплачивать фермеру стоимость 
уничтожаемых животными соевых бобов. Если владелец ранчо будет 
выплачивать фактическую стоимость бобов, то для фермера не бу-
дет иметь значения, получает ли он доход за счет продажи соевых бо-

* Теорема Коуза была впервые описана в работе Коуза (1960 г.). См. также работу Кругмана 
и Уэллса (2009 г.). 
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бов или за счет компенсаций, выплачиваемых соседом. Фактически  
он может воспринимать владельца ранчо как покупателя, приобре-
тающего все бобы, уничтожаемые скотом. В конце концов владелец 
ранчо и фермер придут к соглашению о том, какое поголовье скота 
может содержать владелец ранчо, на основе того, что будет наиболее 
выгодно обеим сторонам. А если шериф примет иное решение? Если 
фермер будет обязан платить владельцу ранчо, чтобы тот не позволял 
своему скоту уничтожать урожай? Они также придут к соглашению 
аналогичным образом. Теорема Коуза говорит о том, что исход будет 
всегда один и тот же: обе стороны придут к соглашению, которое бу-
дет максимально выгодным для каждой из них.

Когда Мелани предложила Вайнштейну подумать над этой проб-
лемой, он взялся за нее всерьез. Сделав несколько простых матема-
тических расчетов, аналогичных тем, которые были сделаны Коузом, 
Вайнштейн вскоре увидел решение проблемы, такое же, к которому 
пришел Коуз. Но это, по мнению Вайнштейна, было сюрпризом. По 
крайней мере, в  данном случае. Казалось, несмотря на то что с  ма-
тематической точки зрения все было в  порядке, расчеты привели 
к  весьма неочевидному результату, который тем не менее был зна-
чимым. Процесс на удивление напоминал использование математи-
ки в физике: вы делаете некоторые упрощающие допущения, а затем 
используете математику, чтобы разобраться в проблеме, которая при 
других обстоятельствах оставалась бы трудноразрешимой. И что бо-
лее важно, если бы кто-нибудь рассказал Вайнштейну о теореме Коу-
за до того, как он сам ее решил, он, вероятнее всего, подумал бы, что 
решение проблемы имеет политическую подоплеку и является плохо 
замаскированным обоснованием для уменьшения государственного 
вмешательства, а  математика добавлена лишь для того, чтобы при-
дать ему основательности. Но теперь он видел, что все не так просто.

Его интерес к  экономике резко возрос. Вайнштейн начал искать 
другие примеры, в которых при помощи математики достигались не-
очевидные результаты. И нашел несколько таких примеров. Одним 
из них была модель Блэка—Шоулза, поскольку в  ней используются 
достаточно сложные математические расчеты, чтобы добраться до 
сути того, что стоит за формированием и торговлей опционами. Дру-
гим примером стала теорема Эрроу, знаменитый парадокс теории 
коллективного выбора, которая говорит о том, что если группа людей 
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должна сделать выбор между тремя и более вариантами, не сущест-
вует системы выборов, которая могла бы изменить упорядоченный 
список альтернатив всех индивидуумов в группе так, чтобы она пре-
вратила набор из таких списков в общий упорядоченный список.

Вайнштейн понял, что его критика экономики не имела основа-
ний. Теперь он считал, что математика может эффективно использо-
ваться для понимания экономических проблем. Эта мысль кружила 
ему голову, она означала, что человек с некоторыми математически-
ми способностями и знанием физики имел шанс разобраться с проб-
лемами экономики. Вскоре вместо поиска примеров продуктивного 
использования математики в  экономике Вайнштейн и  Мелани на-
чали искать случаи, где математика не использовалась, по крайней 
мере пока. Вместе они наткнулись на проблему числовых индексов. 
Математика, лежащая в основе ИПЦ, поразительно проста с учетом 
больших трудностей, связанных с присвоением числового значения 
чему-либо настолько сложному, как стоимость денег для потребите-
ля. Это была прекрасная задача для начала работы.

Новаторским решением Вейля, в принципе, стало создание матема-
тической теории для сравнения количественных значений, которые 
при иных обстоятельствах сравнить было бы невозможно. Согласно 
его теории несравнимыми количественными значениями были зна-
чения длины линейки в разных местах. Его решение состояло в на-
хождении способа переместить все линейки в  одно место, а  затем 
просто приложить их друг к другу, чтобы определить соотношение 
между ними.

Теперь посмотрим на проблему числовых индексов, которая, по 
своей сути, предполагает сравнение различных, на первый взгляд 
не поддающихся сравнению количественных значений. Как мы мо-
жем определить ценность денег для двух различных людей, особенно 
если они ведут абсолютно несхожий образ жизни? А как вы сможе-
те сравнить разумную потребительскую корзину образца 1950 года 
с  разумной потребительской корзиной 1970 или 2010 года? На пер-
вый взгляд эта проблема казалась Вайнштейну и Мелани неразреши-
мой. Но в контексте математической модели, разработанной Вейлем 
и его последователями, возникло, по крайней мере, одно возможное 
решение. Все, что надо было сделать, — определить способ отобрать 
двух людей (скажем, лесоруба 1950 года и  программиста 1995 года)  
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и поместить их в одинаковые обстоятельства, чтобы они могли срав-
нить свои предпочтения и ценности. Это было странное предложе-
ние. Даже простой разговор между лесорубом и программистом вряд 
ли будет непринужденным. Но с точки зрения вейлевской математи-
ки это была самая естественная вещь в мире. Чтобы решить пробле-
му числовых индексов, как считали Вайнштейн и Мелани, экономике 
была необходима калибровочная теория*.

Как-то раз в конце 2005 года Ли Смолин получил по электронной 
почте необычное сообщение**. В нем говорилось об экономике, что 
было неожиданно, так как Смолин ничего не понимал в экономике. 
Смолин был физиком. Его работа была и оставалась связанной с пе-
редовой областью этой науки — квантовой гравитацией. Ее задачей 
было понять, как объединить во взаимосвязанную систему два ре-
волюционных, чрезвычайно успешных достижения в физике начала 
ХХ  ве ка  — квантовую механику, описывающую чрезвычайно ма-
ленькие объекты, такие как электроны, и  эйнштейновскую теорию 
гравитации, описывающую действительно большие объекты, такие 
как звез ды и галактики. И эта область деятельности не имела ничего 
общего с экономикой. Или Смолину так казалось.

За несколько месяцев до этого Смолин опубликовал статью в жур-
нале Physics Today, научно-популярном издании, задача которого — 
разъяснение новых достижений в  физике для физиков, которые  
не являлись экспертами в определенных областях***. Статья Смолина 
была попыткой пояснить, почему квантовая гравитация не дала миру 
исследователей такого уровня, как Альберт Эйнштейн, который про-
извел революцию в физике благодаря своему нестандартному мыш-
лению. Статья анонсировала книгу «Неприятности с физикой», кото-
рую Смолин заканчивал писать в тот момент****. 

Как в статье,  так и в книге Смолин говорил о том, что физика или, 
скорее, исследования в области квантовой гравитации столкнулись 
с социологической проблемой. Группа физиков, работавшая над так 

*    Это предложение подробно описано в дипломной работе Мелани (Мелани, 1996 г.) и (в не-
     сколько измененной форме) в работе Смолина (2009 г.). См. также работу Иллински
    (2001 г.), в которой описан иной подход к применению калибровочной теории в эконо-
    мике, а также критические замечания Дидье Сорнетта к работе Иллински (Сорнетт, 1998 г.). 

**    История, рассказанная в этой главе, отчасти основана на интервью со Смолиным. 
***    Статья Смолина 2005 года. 

****    Книга Смолина 2006 года. 
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называемой «теорией струн» (одним из подходов к решению основ-
ной проблемы объе динения гравитационной и  квантовой физики), 
заняла доминирующие позиции в данной области. Когда наступало 
время приема новых сотрудников на работу на физические факуль-
теты, где они работали, или распределения средств на исследова-
тельскую деятельность, эти специалисты в  теории струн старались 
выделять средства другим исследователям теории струн в ущерб со-
трудникам, работающим над альтернативными подходами к кванто-
вой гравитации.

Именно статья в  Physics Today послужила причиной появления 
в почтовом ящике Смолина неожиданного электронного сообщения. 
Человеком, написавшим его, был Эрик Вайнштейн, уже работавший 
менеджером хедж-фонда и финансовым консультантом на Манхэтте-
не. Вайнштейн соглашался с оценкой физического сообщества, сде-
ланной Смолиным, так как сам много лет проработал физиком-мате-
матиком в Гарварде, а затем в МТИ. Но особое внимание он обратил 
на то, как социологические аспекты могут препятствовать прогрессу 
в фундаментальных исследованиях в более широком смысле. Как от-
метил Вайнштейн, проблема социологии в  физике была ничтожна.  
В экономике она была в десять раз хуже.

Смолин захотел узнать об этом подробнее. Он пригласил Вайнштей-
на посетить институт «Периметр» в Ватерлоо, где работал Смолин. 

Институт «Периметр» был основан в 1999 году Майком Лазариди-
сом, предпринимателем и основателем компании Research in Motion, 
производящей продукцию BlackBerry. «Периметр» был задуман для 
содействия фундаментальным исследованиям в  области физики.  
Он имеет заслуженную репутацию благодаря открытому диалогу 
и обсуждению различных подходов к основным вопросам, чему нема-
ло способствовал Ли Смолин, работавший в институте практически 
с  самых первых дней. Некоторым образом «Периметр» был попыт-
кой решить социологическую проблему, описанную в книге Смолина  
и в его статьях. Он был идеальным местом для тех специалистов, ко-
торые, как и Вайнштейн, имели опыт и заинтересованность в поиске 
новых подходов к пониманию экономической теории.

Вайнштейн приехал в «Периметр» в мае 2006 года. Он прочел лек-
цию о  том, как идеи калибровочной теории могли бы быть полез-
ны для новой экономической теории, и представил работу, которая 
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была сделана им и Мелани за несколько лет до этого*. А затем уехал. 
Смолин и другие сотрудники института сочли идеи Вайнштейна вы-
зывающими. Но они им симпатизировали. Их не надо было убеж-
дать.

Вайнштейн и Смолин продолжили общение. Смолин посетил Вайн-
штейна в Нью-Йорке, познакомился с Мелани и их детьми. Он начал 
изучать основы экономики, чтобы лучше понять идеи Вайнштейна. 
И чем больше времени он проводил с Вайнштейном, тем больше воз-
растал его интерес к этой проблеме. Смолин описывает Вайнштейна 
как интеллектуала, креативного мыслителя с удивительно широким 
интеллектом, чьи беседы часто переходят на столь непохожие темы, 
как эволюционная биология и естественный отбор, современная ма-
тематика и физика XIX века.

В сентябре 2008 года Вайнштейн приехал в «Периметр» во второй 
раз на конференцию, посвященную науке XXI века. Доклады на этом 
мероприятии посвящались тому, как меняются научные исследова-
ния с появлением новых источников финансирования, новых спосо-
бов распространения идей, таких как блоги и онлайн-конференции. 
Также обсуждались идеи, где должна и может вестись исследователь-
ская работа, с указанием на такие центры, как «Периметр» и Инсти-
тут Санта-Фе, новые исследовательские центры, не похожие на тради-
ционные университеты.

Но будущее науки в те сентябрьские дни не занимало Вайнштейна. 
Через неделю после лекции Вайнштейна в «Периметре» двери четвер-
того по величине инвестиционного банка в США, Lehman Brothers, 
закрылись после ста пятидесяти лет работы. Примерно в то же время 
бумаги AIG, одной из двадцати крупнейших в мире компаний, зареги-
стрированных на бирже, упали, что привело к кризису ликвидности, 
который бы привел к развалу компании, если бы не вмешательство 
правительства США. В начале сентября мировая экономика прибли-
зилась к последней черте. Как менеджер хедж-фонда и консультант 
Вайнштейн обратил внимание на панику в  финансовой индустрии 
и в экономике в целом. Насколько ему было известно, никто не мог 
предвидеть такого хода событий (кроме Сорнетта, который широко 
не публиковал свои прогнозы).

* Эту и другие лекции Вайнштейна, указанные в тексте, можно найти в электронном архиве 
«Периметра». См. работы Вайнштейна 2006, 2008 и 2009 г. 
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Для Вайнштейна неожиданное драматичное падение банковской 
системы США стало еще одним доказательством того, что необходи-
мо делать следующий шаг в  развитии современной экономической 
науки. Настало время проанализировать, что произошло со ставши-
ми токсичными бумагами, и  признать, что экономике необходимы 
новые инструменты. 

Как это уже сделали физики предыдущего поколения, экономисты 
должны были расширить свои теоретические рамки, чтобы учесть 
более широкий спектр различных явлений. Экономистам были необ-
ходимы новые теории и модели, соответствующие сложности совре-
менного мира. Вайнштейн считал, что кризис должен стать толчком, 
чтобы отринуть прошлые разногласия между сторонниками различ-
ных подходов к  финансам и  экономике. Он призвал к  широкомас-
штабному сотрудничеству между экономистами и  исследователями 
из таких областей науки, как физика и другие. Это будет «Манхэттен-
ский проект» для экономики, говорил он.

Программа социального страхования, технически — федеральная 
программа страхования пожилых граждан, иждивенцев и инвалидов 
США — впервые была оформлена законодательно в 1935 году в рам-
ках «Нового курса» президента Франклина Рузвельта, направленно-
го на преодоление последствий Великой депрессии через бюджетное 
стимулирование и  широкое распространение системы социального 
обеспечения*. Она была для федерального правительства способом 
предоставить государственную поддержку пожилым гражданам, де-
тям, чьи родители умерли до достижения ими трудоспособного воз-
раста, и  людям, ставшим инвалидами и  не имеющим возможности 
работать. Система должна была работать по принципу самоокупае-
мости, как и любая программа страхования. Работающие граждане 
должны были вносить взносы в  форме обязательного налога, а  со-
бранные средства направлялись на финансирование программы.

Программа была далеко не однозначной. Вначале она неоднократно 
оспаривалась в Верховном суде (безуспешно). Но с течением времени, 
по мере того как несколько поколений американцев делали в систему 
взносы во время своей трудовой деятельности, большинство граждан 
стали рассчитывать на программу для получения пенсии по возра-

* Для ознакомления с историей политического процесса вокруг системы социального стра-
хования см. работы Беланда (2005 г.), Альтман (2005 г.) или Бейкера и Вайсброта (1999 г.). 
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сту или инвалидности. К 1960 году она стала частью американской  
жизни, чем-то, что работающие граждане по мере приближения пен-
сионного возраста начинали считать своим правом. Это внесло неко-
торые политические осложнения, когда в 1970-х годах, в период вы-
сокой инфляции и низких показателей экономического роста, стало 
ясно, что система социального страхования находится в опасности. 
Заглядывая вперед, политики и экономисты поняли, что в ближай-
шие десятилетия большое количество стареющих представителей 
эпохи беби-бума (в то время только начинавших трудовую карьеру) 
выйдет на пенсию и затраты на их обеспечение социальной помощью 
быстро превысят возможности системы финансировать себя.

И с этим практически ничего нельзя было поделать. Для политика 
привлечь внимание к проблемам системы социального страхования 
было равносильно самоубийству. Два очевидных решения проблемы 
финансирования — снижение выплат и повышение налогов — были 
в  равной степени малопривлекательны. Социальное страхование 
было своего рода политической «уловкой-22» до того момента, пока 
Дэниэлу Патрику Мойнихэну и  Бобу Пэквуду, двум ведущим чле-
нам Финансового комитета Сената середины 1990-х годов, не пришла 
в голову одна мысль*. Если вы хотите получить триллион долларов 
так, чтобы никто не заметил изменений в налогах и выплатах, надо 
изменить стоимость денег.

Вот как работал их план. Прогнозы будущих затрат на социальное 
страхование основывались на ожидаемом уровне инфляции, который, 
в  свою очередь, основывался на ИПЦ. Мойнихэн и  Пэквуд поняли, 
что, если снизить официальный уровень инфляции, доход от посту-
пающих взносов на социальное страхование вырастет, а  затраты на 
управление программой упадут. Это произведет такой же эффект, как 
подъем налогов и уменьшение выплат по отношению к реальной по-
купательной способности денег, но только не надо будет в этом при-
знаваться. Перед ними стояла задача обосновать необходимость вне-
сения изменений в формулу расчета инфляции. И в этом должна была 
помочь Комиссия Боскина. 

Взяв за основу цифру в один триллион долларов (что, как считал 
Мойнихэн, будет необходимо для того, чтобы система социального 

* См. работы Шихана (2010 г.), Мойнихэна (1996 г.) и Кацмана (2008 г.) для ознакомления 
с различными точками зрения на происхождение Комиссии Боскина. 



253
Глава 8. Новый Манхэттенский проект

страхования не обанкротилась), он и Пэквуд рассчитали, что необхо-
димо снизить показатель инфляции на 1,1%.

Как писал Роберт Гордон, экономист из Северо-Западного универ-
ситета и  один из пяти членов Комиссии, Дейл Йоргенсон (гарвард-
ский экономист, вышвырнувший Мелани из своего офиса) отчитался 
перед комиссией о том, что они предполагают достичь размера накоп-
лений в системе социального страхования в один триллион долларов 
в течение десяти лет*. И это означало, что они должны добиться не-
обходимого снижения цифры инфляции. 

Затем комитет разбился на две рабочие группы, чтобы проанали-
зировать различные варианты влияния проблемы изменения пред-
почтений и качества на ИПЦ. Гордон со своим коллегой по группе, 
работая вместе, пришли к  одной цифре. Вторая группа, в  которую 
входили Йоргенсон и  Боскин, пришла к  другой. А затем «каким-то 
образом» (по выражению Гордона), когда обе рабочие группы совме-
стили свои результаты, инфляция была «скорректирована» в точно-
сти на 1,1%.

Результаты работы Комиссии Боскина критиковали все**. Как позд-
нее писал Гордон, проект был скоропалительным и  недобросовест-
ным. Он и его коллега ушли из комиссии за несколько дней до пред-
ставления доклада в Сенате. 

Данные расчетов, как сказали бы физики и  экономисты, были 
«ориентировочными», немногим более, чем неофициальным про-
гнозом. Отчет комиссии не проходил экспертную проверку перед 
представлением в  Сенате. Ни один из других членов комиссии ни-
когда не задавался вопросом, как его группа пришла к полученному 
результату или как получила свой результат другая группа. Ответы 
на эти вопросы были бы слишком неудобными. (В конечном итоге 
многие рекомендации Комиссии Боскина были отклонены благодаря 
эффективному лоббированию со стороны Американской ассоциации 
пенсионеров и других организаций. Примерно через пять лет Наци-
ональная академия наук и Статистическое управление США верну-
лись к  проблеме расчета ИПЦ, но на этот раз использовался более 

* Записи, на которые я ссылаюсь, можно найти в  работе Гордона (2002 г.). Гордон также 
рассказывает историю Комиссии Боскина и высказывает критические замечания в своей 
работе 2006 года, хотя в этой книге ничего не говорится о роли Мойнихэна. 

** См., в частности, работы Шихана (2010 г.), а также Триплета (2006 г.) и Босверта (1997 г.). 
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разумный и строгий подход и были получены более точные резуль-
таты*.)

Мелани пришла к  Йоргенсону с  их с  Вайнштейном идеями в  от-
ношении числовых индексов почти сразу после того, как Комиссия 
Боскина была сформирована. У Йоргенсона могли быть серьезные 
замечания в связи с их предложением. Возможно, в этих замечаниях 
было свое разумное зерно. Но нельзя не предположить, что появле-
ние нового, математически строгого метода расчета именно того по-
казателя, который Комиссия Боскина должна была рассчитать, могло 
бы стать для нее проблемой. Самым простым было заставить Мелани 
и Вайнштейна уйти.

Перенести калибровочные теории или другие идеи из физики  
в  экономику трудно. Вайнштейн был прав, считая, что конец 
2008  года стал уникальным шансом для всех желающих изменить 
то, как экономисты думают о мире, а мир — об экономике. Многие 
люди, связанные с финансами и экономикой, да и простые обыватели 
по всему миру были напуганы. Те вещи, которые казались им понят-
ными, оказались изменчивыми и ненадежными. В то же время люди, 
работа ющие в других областях, таких как физика и математика, уви-
дели возможность внести свой вклад в  ту область, которая раньше 
была для них закрыта. Наступление момента, когда нужно было пе-
ресмотреть некоторые основные теории и методы, использовавшиеся 
в современной экономике, не оставило равнодушными многих людей, 
в том числе Смолина и других физиков, работавших в «Периметре».

Смолин, в свободное время читавший много литературы по эконо-
мике, начал задумываться над тем, чтобы заняться ею более серьезно. 
Он собрал все заметки, которые были написаны им на разные темы, 
в том числе о своих взглядах на предложение Вайнштейна и Мелани, 
в единую работу, которую разместил в онлайн-архиве, куда физики 
выкладывали свои новые исследования. Эта работа представляла со-
бой своеобразный толковый словарь, разъяснявший физикам основы 
экономики и показывавший, как идеи, уже знакомые физикам, могли 
быть применены к этой неизвестной для них области знаний.

* «В конечном итоге многие рекомендации Комиссии Боскина были отклонены…»: Для по-
лучения информации о том, как Статистическое управление США использовало некото-
рые рекомендации Комиссии Боскина, см. работу Гринлиса (2006 г.). Отчет Национальной 
академии наук опубликован у Шульце и Маки (2002 г.). 
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В то же время Смолин и Вайнштейн начали подготовку конферен-
ции в «Периметре». Она была запланирована на май 2009 года. Они 
хотели пригласить специалистов во всех областях экономики, свести 
вместе разноплановых и неортодоксальных людей и обсудить, каким 
образом добиться прогресса в этой сфере в свете последнего кризи-
са. В конференции приняли участие не только Вайнштейн и Смолин,  
но и другие специалисты, такие как Дойн Фармер и Эммануэль Дер-
ман. Были приглашены и представители основных течений в эконо-
мике: Нуриэль Рубини из Университета Нью-Йорка, Бэркли Россер из 
Университета Джеймса Мэдисона, Ричард Фриман из Гарварда, а так-
же Нассим Талеб. Ричард Александр, хорошо известный специалист 
по эволюционной биологии, должен был выступить с докладом о том, 
как биология и  поведение человека могут формировать экономику. 
План был прост. Собрать множество умных людей в одном месте, до-
казать им, что экономика имеет явные проблемы, и убедить работать 
сообща над созданием новой теории. Планировалось использовать 
эту конференцию для запуска нового Манхэттенского проекта*.

Сама конференция прошла успешно: собравшиеся физики, био-
логи, экономисты и финансисты нашли много тем для дебатов и об-
суждения. Но по ее окончании исследователи снова пошли своими 
путями. Как позднее пояснил Смолин, даже эти аутсайдеры от эко-
номики были слишком упрямы, чтобы плодотворно сотрудничать.  
Все соглашались с тем, что экономическая теория столкнулась с ог-
ромными проблемами, но консенсуса даже в отношении того, каковы 
эти проблемы, не говоря уже о поиске путей их решения, достичь не 
получилось. Многие участники конференции, равно как и обозрева-
тели-специалисты в области экономики и финансов, не соглашались 
даже с тем, что необходимы концентрированные усилия для совер-
шенствования экономического моделирования. Встали также и  во-
просы финансирования. Если проект будет финансироваться, как 
будут распределяться средства между его участниками? Опасения не 
получить своей доли заставляли людей воздерживаться от поддержки 
крупного проекта. Не получила поддержки и более масштабная зада-
ча по созданию нового междисциплинарного сообщества исследова-
телей, занимающихся анализом проблем в экономике с новых точек 

* Чтобы ознакомиться с  обсуждением идей Вайнштейна с  комментариями Вайнштейна,  
см. работу Брауна и др. (2008 г.). См. также работу Вайнштейна (2009 г.). 
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зрения. Конференция провалилась. Через несколько месяцев Смолин 
забросил экономику и вернулся к физике. Сейчас, когда у него выда-
ется свободное время, он занимается климатологией. К экономике, 
как он считает, трудно найти подход. И не из-за изучаемого ею пред-
мета, а из-за того, что эта область знаний закрыта для нового мышле-
ния. Вайнштейн был прав: экономика в десять раз хуже физики.

Сегодня Вайнштейн и  Мелани работают над дальнейшим разви-
тием математических основ экономической теории. Сорнетт про-
должает разрабатывать прогностические средства. Фармер вернулся 
в  Институт Санта-Фе, где занимается новыми связями между ком-
плексной наукой и экономическим моделированием. Несмотря на на-
личие таких представителей интеллектуальной элиты, мировая эко-
номика лежит в руинах, истекая кровью после краха 2007–2008 годов. 
И что можно сделать в этой ситуации?
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Я задумал эту книгу осенью 2008 года, во время обвала финансового 
рынка. В то время мне оставалось восемь месяцев до защиты канди-
датской диссертации по физике. Потратив несколько недель на иссле-
дования, я рассказал научному руководителю о  своей задумке. Его 
реакция меня удивила. Благодаря моим примерам того, как идеи из 
физики использовались для понимания финансовых рынков, он уве-
рился в том, что между этими двумя областями знаний имеется тесная 
связь (как я убедился, такая реакция естественна для большинства 
физиков). Но это его не вдохновило. Он заявил, что не имеет значе-
ния, сколько физиков пыталось оказать влияние на сферу финансов, 
потому что делать науку на Уолл-стрит невозможно.

Эту мысль можно выразить другими словами. Наука не является 
суммой знаний. Это — путь изучения мира, бесконечный процесс от-
крытий, проверок и корректив. Причины, почему мой научный руко-
водитель думал, что этот процесс на Уолл-стрит невозможен, в основ-
ном социологические: инвестиционные банки и хедж-фонды обычно 
очень замкнутые, новые идеи, разрабатываемые в  этих компаниях, 
редко выносятся на суд общественности и обсуждаются так, как это 
происходит с новыми разработками в научных областях. Если физик 
или биолог разработал новую концепцию, он представляет статью 
в профессиональный журнал, где она проходит экспертную провер-
ку — процесс, при котором новые научные идеи могут быть провере-
ны другими учеными до появления в печати. Если статья проходит 
такой первичный отбор, она тщательно анализируется более широ-
кой научной аудиторией. Многие идеи не проходят этого испытания, 
они либо никогда не публикуются, либо исчезают в  безвестности. 
Даже те идеи, которые были приняты научным сообществом, те, ко-
торые являются наиболее полезными, не становятся непреложными 
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истинами. Они становятся лишь отправной точкой для нового поко-
ления теорий и моделей.

Другими словами, думать как физик не значит (просто) использо-
вать математические модели или физические теории. Это значит, что 
вы должны определенным образом понимать эти модели. В начале 
2009 года Эмануэль Дерман, бывший физик, в восьмидесятых и де-
вяностых годах работавший с  Фишером Блэком в  Goldman Sachs, 
объединился с  Полом Вильмоттом, основателем программы подго-
товки специалистов по количественным финансам в  Оксфордском 
университете, чтобы написать «Манифест разработчика финансовых 
моделей»*. Их целью отчасти было защитить математические модели 
как необходимый инструмент финансово-экономического анализа, 
а отчасти — попрекнуть «учителей финансов», которые забыли, что 
ни одна модель не устанавливает законов, которым должны подчи-
няться рынки. Как они говорили: «Модели  — базовый инструмент 
приблизительного мышления». Они не являются последним словом, 
они основываются на предположениях, которые никогда не бывают 
устойчивыми и иногда полностью рушатся. Корректное использова-
ние моделей требует большой доли здравого смысла и знаний об ог-
раничениях, применимых к любой модели, которую вы используете. 
Таким образом, модели подобны любому инструменту. Кувалда хоро-
ша для укладывания рельсов, но следует признать, что она не подой-
дет для забивания гвоздей в раму для картины.

Я верю, что история, рассказанная мною в этой книге, подтвержда-
ет две близко связанные между собой мысли. Первая: модели в фи-
нансах следует воспринимать в первую очередь как инструменты для 
определенных целей. И вторая: эти инструменты имеют смысл только 
в контексте многократно повторяющегося процесса разработки мо-
делей и последующего анализа того, когда, почему и в каких ситуа-
циях они не срабатывают, чтобы следующее поколение моделей было 
устойчиво там, где предыдущее имело слабые места.

С этой точки зрения можно сказать, что Башелье сделал первый 
ход, первую попытку применить новые идеи из статистической физи-
ки к абсолютно несхожим проблемам. Он заложил основу революци-
онного мышления о рынках. Но его работа была далеко не безупречна.  

*  Работа Дермана и Вильмотта (2009 г.). 
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Наиболее очевидной проблемой, с точки зрения Самуэльсона и Ос-
борна, было то, что нормальное распределение, описанное им для 
биржевых курсов, было верным только при очень необычных об-
стоятельствах, характерных для Парижской биржи, где колебания 
курсов были весьма невелики. Исправление этой проблемы привело 
к  созданию Осборном гипотезы о  том, что обычно распределяется 
не цена, а доходность. Мысль Мандельброта о том, что нормальное 
и  логарифмически нормальное распределения не могут отразить 
все движения финансовых рынков, не пошатнула основ финансо-
вой теории, несмотря на то что он сам и  некоторые другие ученые 
придерживались противоположного мнения. Скорее это было пер-
вым признанием того, что вариант гипотезы случайного блуждания, 
предложенный Осборном, также не является окончательным. Боль-
шинство экономистов (и физиков, интересующихся этой областью 
знаний) сегодня считают, что Мандельброт тоже был не совсем прав. 
Это был еще один подход к данному вопросу.

Торп и Блэк показали инвесторам, как использовать инструменты, 
созданные Башелье, Осборном и Мандельбротом в своих повседнев-
ных биржевых операциях. Эти идеи обусловили приток из физики 
новых, еще более сложных идей. В некотором смысле эти два ученых 
являются самыми важными героями нашей книги в силу их ключе-
вой роли во внедрении на практике самой современной теории, а так-
же потому, что они показали, как использовать один набор моделей 
для создания новых моделей. Модели формирования цен на опцио-
ны, разработанные Торпом и Блэком, были основаны на том варианте 
гипотезы случайного блуждания, который был предложен Осбор-
ном, а не Мандельбротом. Это означает, что эти модели ценообразо-
вания должны были изначально восприниматься как инструменты 
с ограниченным спектром применения. С точки зрения физика или 
инженера, начать с модели Осборна было очень разумным. Она была 
намного более понятной, чем модель Мандельброта. Таким образом, 
используя более простую форму оценки того, как в действительнос-
ти функционирует рыночная доходность, Торп, Блэк и Шоулз смогли 
превратить чрезвычайно сложную проблему в решаемую.

При этом даже в самом начале практически не возникало сомнений 
в том, в каких ситуациях эти ранние модели ценообразования опци-
онов не сработают с  учетом работ Мандельброта: они не позволят  



260
Физика фондового рынка

правильно определить цену в  экстремальных ситуациях. (Блэк, ка-
жется, тоже признавал недостатки своей модели, как и  все осталь-
ные,  — в  1988 году в  статье «Проблемы модели Блэка—Шоулза»  
(«The Holes in Black-Scholes»). Блэк прямо указал на нереалистичные 
допущения, использованные при выводе его формулы, и  описал, 
каким образом каждое из них может привести к  возникновению 
ошибки.) Осторожные инвесторы, такие как Майкл Гринбаум и Клэй 
Струв из O’Connor and Associates, смогли воспользоваться своим по-
ниманием ситуаций, в  которых модель Блэка—Шоулза не срабаты-
вает, чтобы получить прибыль и, что более важно, защитить себя во 
время краха рынка в 1987 году.

И процесс продолжается. Ученый из Prediction Company Дидье 
Сорнетт показывает, как новейшие разработки в  области физики 
могут быть использованы для устранения пробелов в  теории слу-
чайных блужданий, эффективного рыночного мышления на основе 
модели Блэка—Шоулза. Prediction Company использовала «модели 
черного ящика», чтобы выявить локальные, краткосрочные эпизоды 
несостоятельности и  заработать на них как можно быстрее, опира-
ясь на физику для того, чтобы превратиться в наиболее искушенных 
инвесторов на рынке. Сорнетт, в свою очередь, учел замечание Ман-
дельброта о том, что на чрезвычайно хаотичных рынках экстремаль-
ные события, такие как дефолты, доминируют. Он задался вопросом, 
возможно ли предсказывать эти катастрофы. Адаптированные им 
инструменты сейсмологии многое дали для того, чтобы продемон-
стрировать, что этих «королей-драконов» можно заметить издалека.

При написании работы по истории часто возникает соблазн прину-
дительно сложить отдельные эпизоды во всеохватывающее повест-
вование. В этой книге, как я считаю, тоже сложилось свое повест-
вование, но было бы ошибкой заходить слишком далеко. Prediction 
Company и Сорнетт представляют два естественных пути, следуя ко-
торыми, можно отойти от широко распространенного сегодня мыш-
ления в стиле Блэка—Шоулза. Но, несмотря на успех их моделей, это 
вряд ли конец истории. Напротив, они являются всего лишь приме-
рами чрезвычайно плодотворного представления о работе финансо-
вых рынков, идей, которые сами по себе должны быть подвергнуты 
тщательной проверке и анализу. Непросто описать, как будет выгля-
деть следующий крупный прорыв: им может стать новая форма по-
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нимания и предсказания чрезвычайных событий; в равной степени 
им может стать новаторский тест на устойчивость моделей к свойст-
венной рынкам нестабильности; или же это будет прорыв в  наших 
возможностях по выявлению повторяющихся сценариев, лежащих 
в основе на первый взгляд хаотических изменений в рыночных дан-
ных. При этом нам точно известно, что такой прорыв будет. Когда мы 
узнаем, где не срабатывают модели Сорнетта или где пробуксовыва-
ют модели «черного ящика», разработанные Prediction Company, мы 
сможем понимать рынки более ясно, чем сегодня.

Если физики и  были успешны в  улучшении нашего понимания 
финансов, это происходило потому, что они подходили к проблемам 
новаторски, использовали научно-методические идеи, широко рас-
пространенные в физике (и инженерном деле), которые могут быть 
полезны для изучения практически любого явления. Истории, рас-
сказанные в этой книге, показывают данную методику в действии: вы 
используете упрощающие допущения, чтобы сделать проблему реша-
емой, а затем решаете ее. После этого, когда вы увидите, как работает 
ваше решение, вы можете снова вернуться назад и задаться вопросом, 
что будет происходить, когда вы начнете манипулировать со своими 
допущениями. Иногда вы будете понимать, что ваше первоначаль-
ное решение никуда не годится, так как оно слишком сильно зависит 
от допущений, которые никогда не будут реализованы на практике. 
Иногда вы будете убеждаться в том, что ваше решение хорошее, но 
его можно улучшить довольно простым способом. А иногда вы бу-
дете видеть, что ваше решение прекрасно работает в определенных 
обстоятельствах, но вы должны понять, что надо сделать, когда этих 
обстоятельств не будет.

Очевидно, физики не являются единственными людьми, которые 
думали о таком способе понимания мира. Подобная форма построе-
ния моделей повсеместно используется как в экономике, так и в дру-
гих науках. Неудивительно, что большинство прорывов в экономике 
было заслугой экономистов. Но физики отлично (возможно, даже 
лучше других) умеют мыслить подобным образом. И они обычно 
хорошо ориентируются в методах, которые могут помочь в решении 
определенных проблем экономики, и при этом не имеют того поли-
тического или интеллектуального багажа, который часто мешает эко-
номистам. Плюс к этому, физики часто подходят к этим проблемам, 
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обладая абсолютно другими знаниями и  опытом, чем экономисты.  
В некоторых случаях это означает, что физики могут взглянуть  
на проблемы свежим взглядом.

При этом, когда я говорю, что наука — это процесс и что финансо-
вое моделирование следует воспринимать как часть этого процесса, 
я не стремлюсь сказать, что разработчики моделей неким образом 
идут по пути научного прогресса, неуклонно приближаясь к своего 
рода «окончательной теории» финансов. Их целью не является по-
иск окончательной теории, которая будет давать правильные ответы 
в любой рыночной ситуации. Они решают гораздо более скромную 
задачу. Необходимо найти некоторое количество уравнений, которые 
будут давать вам правильные ответы в определенных случаях, а так-
же понять, почему на них можно положиться.

Дерман и Вилмотт в своем «Манифесте» говорят об этом достаточ-
но ясно. Мы ни при каких обстоятельствах не должны воспринимать 
хорошую модель как «истину» о финансовых рынках. Рынки сами по 
себе видоизменяются в ответ на изменения в экономических реали-
ях, появление новых нормативных актов и, что, вероятно, наиболее 
важно,  — в  ответ на инновации. Например, модель Блэка—Шоулза 
навсегда изменила функционирование рынка опционов, то есть тот 
рынок, для описания которого была создана модель, претерпел рево-
люционные изменения из-за повсеместного использования модели. 
Это привело к  образованию петли обратной связи, существование 
которой не признавалось в полной мере до коллапса 1987 года. Как 
отметил социолог Дональд Маккензи, финансовые модели одновре-
менно являются и движущей силой рынка, и аппаратом для их опи-
сания*. Это означает, что рынки, функционирование которых мы 
стремимся охватить с помощью финансовых моделей, являются свое-
образной «движущейся мишенью».

Мы не умаляем пользы моделей для понимания рынков. Тот факт, 
что рынки постоянно изменяются, только увеличивает важность 
описанного выше циклического процесса. Предположим, что сор-
неттовская модель рыночных кризисов превосходно работает на се-

* Я ссылаюсь на работу Маккензи (2006 г.) «An Engine, Not a Camera». Центральная идея 
Маккензи, изложенная в этой работе, состоит в том, что финансовые рынки формируют-
ся моделями, используемыми нами для того, чтобы их понять. Это кажется мне верным, 
но представляет особую сложность для ученых и математиков, занимающихся изучением 
рынков. 
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годняшних рынках. И даже в  этой ситуации мы не должны терять 
бдительность. Что произойдет, если инвесторы по всему миру начнут 
использовать его метод для прогнозирования кризисов? Позволит ли 
это предотвратить падение рынков? Или это приведет лишь к тому, 
что кризисы станут более глобальными, или их будет сложнее пред-
сказывать? Я не думаю, что кто-то знает ответ на этот вопрос. И это 
означает, что именно такие вещи нам следует изучать. Самой боль-
шой опасностью, с которой сталкиваются разработчики математиче-
ских моделей, является вера в то, что сегодняшние модели — послед-
нее слово на рынке.

Предложение Вайнштейна и  Мелани отличается от других идей, 
которые мы рассматривали в  этой книге. Каждая ее глава тем или 
иным образом посвящена финансам и финансовому моделированию. 
Другие физики, о которых я рассказывал, анализировали определен-
ные группы статистических данных — котировки акций, движения 
рынка, годовую доходность — и старались спрогнозировать измене-
ния этих показателей в будущем. Данные о том, каким образом фун-
кционируют рынки, безусловно, значимы для таких прогнозов. При 
этом нетрудно заметить, как отмечал Осборн, что человек, являю-
щийся специалистом в  области физики, прекрасно интерпретирует 
статистические данные. Вайнштейн и Мелани, однако, предложили 
новую теорию экономики благосостояния, основываясь на концеп-
циях, разработанных физиками. Это — гораздо более амбициозный 
и сложный в реализации проект.

Тем не менее если вы правильно поймете связь между физикой 
и финансами, то использование физики как способа достижения бо-
лее заметного прогресса в  экономической науке не покажется вам 
чем-то странным. Дело не в том, что финансовые рынки имеют ка-
кую-то особую связь с предметом, изучаемым физикой, и не в том, 
что физика и математика могут применяться к чисто числовым об-
ластям экономики, таким как финансы, но не к другим сферам. Дело 
в  том, что физики успешно используют свое особое ви 2дение мира 
в  некоторых областях экономики, и  определенно следует ожидать, 
что их методы будут полезны и в других областях. Действительно, они 
приносят пользу в других сферах экономики, поскольку экономисты 
уже используют математические модели для анализа всевозмож-
ных явлений, не имеющих никакого отношения к  финансам. Идеи  
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Вайнштейна и Мелани еще раз свидетельствуют о том, что математи-
ческие инструменты применяются во всех областях экономики, в том 
числе, как показала злополучная Комиссия Боскина, в  формирова-
нии политики.

С этой точки зрения предложение Вайнштейна и  Мелани было 
всего лишь признанием того, что существуют пути улучшения этих 
моделей, применения более мощного математического аппарата, что-
бы избежать использования сильных допущений в отношении людей 
и рынков. Может оказаться, что методы калибровочной теории — это 
путь в  никуда. Но нет никаких оснований отказываться от них до 
тщательного изучения. В конце концов, калибровочная теория до-
казала свою пользу в  физике, когда стала очевидна необходимость 
нового поколения теорий. Мы можем посмотреть, не произойдет ли 
того же в экономике. Вайнштейн, Мелани и Смолин показали, что это 
вполне вероятно.

Идея о том, что физические методы могут быть полезны в эконо-
мике, очень важна. Равным образом важно и то, что идеи Вайнштей-
на и Мелани никогда серьезно не рассматривались экономистами или 
лицами, ответственными за формирование политики в этой области. 
Серьезное беспокойство вызывает мысль о том, что социологические 
и финансовые силы подавили новое открытие, которое могло бы из-
менить наше понимание такого значительного явления в экономике, 
как инфляция. Учитывая это, «Манхэттенский проект» Вайнштейна 
не должен восприниматься как призыв к  созданию новых инстру-
ментов для инвесторов. Никто не считает, что мы должны использо-
вать государственные ресурсы для поиска новой опционной модели, 
которая помогла бы небольшой группе компаний извлекать прибыль. 
Целью их предложения было заставить представителей основного 
течения в экономике идти в ногу с современной физикой и математи-
кой, не обращая внимания на мощные политические и финансовые 
влияния, искажающие эту область знаний.

В 1965 году в  решении Верховного суда о  свободе слова* судья 
Уильям Бреннан ввел в обращение новое выражение «рынок идей», 

* Решение было вынесено по делу «Ламонт против Министра почты». С ним можно ознако-
миться в работе Сепинука и Треутхарт (1999 г., гл. 2). Для получения информации о дру-
гих идеях Бреннана в  отношении выражения своей позиции см. другие мнения в  этом 
сборнике или у Хопкинса (1991 г.). 
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чтобы описать, как наиболее важные концепции могут возникать 
в ходе свободного и прозрачного публичного обсуждения. Если это 
верно, то можно ожидать, что самые лучшие новые идеи в экономи-
ке будут подхвачены обществом, даже если специалисты их отверг-
нут. Это должно быть особенно актуально для новых идей в области 
финансов, поскольку хорошая идея в  этой сфере может принести 
большую прибыль. В этом отношении интересно отметить, что боль-
шинство физиков, о которых мы говорили в трех последних главах 
этой книги, в частности, Фармер, Паккард и Вайнштейн, предлагали 
свои идеи финансовому рынку, когда они были отвергнуты эконо-
мистами. То, что идеи приносят прибыль, является залогом их важ-
ности. И все же многие экономисты, в том числе те, кто формирует 
государственную политику, их отвергают. Если, как считает Брен-
нан, существует рынок идей, то он чрезвычайно неэффективен, что 
наносит ущерб всем нам. Смолин переключился на другие проекты, 
когда понял, что представители основных течений в  экономике не 
были заинтересованы в том, чтобы к нему прислушаться. Даже Сор-
нетт, который неустанно работал над тем, чтобы представить свои 
идеи в такой форме, которая позволит представителям основных те-
чений в экономике понять и оценить их, не был с радостью встречен 
в их кругах. Большинство его аудитории составляют специалисты- 
практики.

Я не знаю, как изменить социологическую составляющую эконо-
мических факультетов. Но я думаю, что идея Вайнштейна о необ-
ходимости крупной инициативы в  области междисциплинарных 
исследований была бы прекрасным стартом при условии, что она 
будет опираться на мощную институциональную и  государствен-
ную поддержку, чтобы все сообщество держалось вместе и шло за-
данным курсом. В конце концов, Манхэттенский проект был воен-
ным предприятием, но он революционным образом изменил взгляд 
физиков на свою область знаний. Аналогичная решимость со сто-
роны государственных или некоммерческих организаций в области 
создания нового поколения экономических моделей произвела бы 
тот же эффект. И что более важно, этот проект стал бы источником 
столь необходимых новых концепций. После стольких лет эконо-
мического спада и  медленного подъема настало время быть креа-
тивными.
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Когда Вайнштейн впервые предложил новый «Манхэттенский 
проект», чтобы лучше понять экономику, его голос быстро потонул 
в хоре других голосов, которые критиковали математические модели 
и  роль физиков в  финансовой сфере в  целом. Действительно, за то 
время, которое прошло после обвала рынка в 2008 году, мы слышали 
только постоянную критику роли физиков в финансах и экономике. 
Такие слова, как квант, производная и  модель, приобрели негатив-
ную окраску. Теперь, когда я изложил историю этих идей, скептики 
должны будут еще раз задуматься. Мне кажется, что если вы будете 
правильно воспринимать математическое моделирование, эта крити-
ка покажется вам неверной. В этой ситуации особенно важно понять, 
зачем нам надо еще раз проанализировать предложение Вайнштейна.

Один из наиболее сильных аргументов против математическо-
го моделирования в финансах может быть воспринят как лежащий 
в области психологии и поведения человека*. Он состоит в том, что 
идеи, пришедшие из физики, обречены на провал в финансовой сфе-
ре, поскольку рынки в  них рассматриваются так, как если бы они 
состояли из кварков или подъемных блоков. Физика отлично под-
ходит для бильярдных шаров и наклонных плоскостей, для полетов 
в космос и ядерных реакторов, но, как сказал Ньютон, она не поможет 
«предугадать безумие человека». Такого рода критические замечания 
очень напоминают идеи из так называемой «поведенческой экономи-
ки», которая занимается экономическим анализом на основе психо-
логии и социологии. С этой точки зрения рынки являются средото-
чием человеческих фобий, они не могут быть сведены к физическим 
и математическим формулам.

* Для ознакомления с примерами этой точки зрения см. работу Брукса (2010 г.). Этот аргу-
мент тесно связан с другими аргументами в отношении поведенческой экономики, как мы 
можем видеть (например) в следующих работах: Ариэли (2008 г.), Акерлоф (2009 г.) или 
Шиллер (2005 г.). Чтобы ознакомиться с  более академичными работами по поведенче-
ским финансам, можно начать с Талера (1993, 2005 г.). Однако, как должно быть понятно 
из текста, я различаю поведенческую экономику как дисциплину (которая, безусловно, 
достигла значительного прогресса в  обеспечении понимания психологии и  социологии 
принятия экономических решений) и частный аргумент, основанный на некоторых до-
стижениях поведенческой экономики о том, что математическое моделирование в финан-
сах невозможно. Или, как говорит Брук, экономика должна быть «искусством, а не нау-
кой». Здесь я возражаю только против последнего аргумента. Поведенческая экономика 
в целом, по моему мнению, играет значительную роль в выявлении того, какие допущения 
в отношении рационального поведения не являются реалистичными. Она также опреде-
ляет путь построения будущих моделей, которые (надеемся) смогут учесть «предсказуемо 
иррациональное» поведение реальных инвесторов. 
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В поведенческой экономике нет ничего плохого. Очевидно, что не-
обходимо более глубокое понимание того, как люди взаимодейству-
ют между собой и с рынком, чтобы понять, как работает экономика. 
Но критика математического моделирования на основе традиций по-
веденческой экономики является ошибкой.

Использование физики как стартовой площадки для новых идей 
в финансах не означает, что люди воспринимаются как кварки или 
маятники. Подумайте о том, как идеи, описанные в этой книге, пере-
кочевали из физики в финансовое моделирование. Некоторые физи-
ки, например Мандельброт и Осборн, усовершенствовали понимание 
рынков, просто используя свои знания статистики, чтобы опреде-
лить новые пути анализа рынков и  рисков. Другие, такие как Фар-
мер и  Паккард, использовали свой опыт в  выделении информации 
из источников шума, чтобы выявить локальные структурированные 
элементы, которые могут быть полезны для биржевых операций.  
А третьи, например, Блэк, Дерман и  Сорнетт, объединили данные 
своих наблюдений за действующими рынками с  теоретической ба-
зой, известной им из физики, чтобы вывести математические выра-
жения, описывающие, как очевидные характеристики рынков (такие 
как котировки и колебания цен) связаны с менее очевидными харак-
теристиками (такими как цены на опционы и  вероятные кризисы). 
Ни в одном из этих примеров мы не видим, что инвесторы восприни-
маются как группы кварков или что компании ведут себя как взры-
вающиеся звезды.

Здесь, однако, есть и  более глубокая проблема. Тщательное изу-
чение поведения человека вряд ли несовместимо с  использовани-
ем математических моделей для более широкого изучения рынков 
и экономики в целом. Действительно, психология в виде закона Ве-
бера— Фехнера играла важную роль на самых первых этапах моде-
лирования биржевых курсов. Осборн использовал ее для того, чтобы 
объяснить, почему биржевые котировки демонстрировали логариф-
мически нормальное распределение, но не нормальное распреде-
ление. Позднее Сорнетт показал, что принятие во внимание «стад-
ного эффекта», еще одного важного аспекта психологии человека 
и оплота адептов поведенческой экономики, может быть полезным 
для предсказания финансовых бедствий с  помощью математиче-
ских методов. Во всех этих случаях понимание психологии сыграло  
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решающую роль в разработке и уточнении математических моделей. 
В целом следует считать, что исследования в  области психологии 
и поведения человека находятся в симбиозе с математическим под-
ходом к экономике.

Второй тип критических замечаний (уже упоминавшийся нами 
в  этой книге) в  первую очередь исходил от Нассима Талеба*. Талеб 
написал очень важную книгу «Черный лебедь», в которой говорится 
о том, что рынки слишком дикие для того, чтобы физики могли их 
обуздать. «Черным лебедем» называют аномалии, то есть явления на-
столько беспрецедентные, что их невозможно предсказать. Как гово-
рит Талеб, именно аномалии имеют первостепенное значение и при 
этом являются именно тем, что наши самые лучшие математические 
модели не могут спрогнозировать. Как считает Талеб, это  большая 
проблема для финансового моделирования. В своей книге и во мно-
гих статьях он пишет, что физика обитает в мире, который он назы-
вает «Среднестаном», а финансы — в другом мире, «Экстремистане». 
Разница между ними состоит в том, что хаотичность в Среднестане 
упорядочена и может быть описана через нормальное распределение. 
В Экстремистане нормальное распределение просто вводит в заблу-
ждение. По этой причине, говорит он, применение идей из физики 
к финансам является делом бесполезным.

С одной стороны, то, что говорит Талеб, правильно и с абсолютной 
необходимостью должно быть признано, особенно людьми, которые 
полагаются на математические модели для принятия решений в ре-
альном мире. Мы никогда не сможем предсказать, что может слу-
читься. По этой причине некоторая доля осторожности и  большое 
количество здравого смысла при любых обстоятельствах будут по-
лезны для успешного использования моделей. При этом признание 
того, что мы никогда не сможем предсказать все и что мы не должны 
полагать, что наши модели явят нам некую глубокую правду о том, 
что может произойти, а  чего не может быть, является неотъемле-
мой частью мышления физика, которое не позволит ему успокоить-
ся и удовлетвориться созданной моделью. И действительно, именно 
попытка понять, как предсказать события, являющиеся аномальны-
ми с точки зрения (скажем) модели случайного блуждания Осборна, 

* См., в частности, работу Талеба (2004 г., 2007a). См. также работу Талеба (2007b), где (как 
мне кажется) Талеб не столь непримирим. 
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заставила Сорнетта задуматься о  «королях-драконах». Конечно, не 
каждый «черный лебедь» в  действительности является замаскиро-
ванным «королем-драконом». Но это не должно останавливать нас 
в  наших попытках выяснить, как предсказать и  понять как можно 
большее количество аномальных явлений.

Талеб при этом хочет пойти еще дальше. Он считает, что «черные 
лебеди» доказывают, что математическое моделирование как в  фи-
нансах, так и в  других областях абсолютно ненадежно. Попытки 
понять, как предсказывать появление «королей-драконов», или ис-
пользование распределения с  медленно убывающим «хвостом» для 
отражения того факта, что экстремальные события происходят чаще, 
чем показывает нормальное распределение, явно недостаточны. Мне 
кажется, что несовершенство любой модели легко доказать, пусть 
даже ответственный разработчик модели признает ее небезупреч-
ность с самого начала. Но перенос этого суждения на другой уровень 
и  попытка доказать, что вся идея построения моделей обречена на 
провал, — это совсем другое.

Только подумайте: процесс разработки и совершенствования мо-
делей, описанный мною в этой книге, является основным методом, 
лежащим в основе науки и инженерного искусства. Это — наилуч-
ший базовый инструмент, который у нас есть для понимания мира. 
Мы используем такие же математические модели для строительства 
мостов и проектирования авиационных двигателей, для планирова-
ния электрических сетей и запуска космических кораблей. Зачем же 
говорить, что методы, лежащие в основе разработки моделей, несо-
вершенны? И от них надо полностью отказаться лишь потому, что их 
нельзя использовать для того, чтобы предсказать все, что может про-
изойти? Если Талеб прав в отношении математических моделей, вам 
не следует ездить по мосту Джорджа Вашингтона или дамбе Гувера.  
В конце концов, в любой момент может произойти беспрецедентное 
по силе землетрясение, вероятность которого не была учтена в  мо-
делях, использованных строителями моста, и мост рухнет под тяже-
стью автомобилей. Вам также нельзя строить небоскребы, поскольку 
в них может попасть метеор. Не летайте на самолетах, ведь черный 
лебедь может попасть в один из двигателей.

Талеб утверждает, что финансы существенно отличаются от 
граж дан ского строительства или же ракетостроения, потому что 
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экстремальные явления здесь более непредсказуемы или опас ны.  
Но трудно понять почему. Катастрофы, когда они случаются, обычно 
происходят без предупреждения. Это верно для всех жизненных си-
туаций. И все же из этого не следует, что мы не должны прилагать все 
усилия к тому, чтобы понять все риски, которые сможем, и охватить 
максимально возможное количество неизвестных нам явлений. Важ-
но понимать разницу между невозможным и просто очень трудным. 
Несомненно, взять под контроль финансовые риски очень сложно. 
Намного более сложно, как сказал бы Сорнетт, чем решить проблему 
в физике. Но процесс, описанный мною в этой книге, — наи лучший 
известный нам способ решения самых серьезных стоящих перед 
нами задач. Мы не должны останавливаться на достигнутом.

Можно услышать и  третий вид критических замечаний в  адрес 
финансового моделирования. Этот вид критики более глубокий. 
Наи большее влияние здесь оказал Уоррен Баффет, который известен 
своим предупреждением о «гиках с формулами»*. Его точка зрения 
состоит в том, что финансовые инновации опасны, так как они неиз-
бежно повышают уровень риска на финансовых рынках. Перегибы 
2000-х годов, приведшие к недавнему падению рынков, были созданы 
физиками и математиками, которые не понимали, какие последствия 
в реальном мире будет иметь их деятельность, а также жадными до 
прибыли банками, которые позволили этим специалистам по бирже-
вому анализу выйти из-под контроля.

Эта критика во многом справедлива. Идея производных фи-
нансовых инструментов, в  том числе опционов, которые являются  
специально разработанными «финансовыми продуктами», оказалась 
очень мощной и прибыльной. За последние сорок лет финансовыми 
инженерами был предложен ряд еще более изобретательных и часто 
сложных производных инструментов, созданных специально для из-
влечения прибыли в различных обстоятельствах. Динамическое хед-
жирование — идея, лежащая в основе модели Блэка — Шоулза, — это 
базовый инструмент, использующийся в новых видах банковской де-
ятельности, поскольку он позволяет банкам продавать этот вид про-
дуктов, будучи освобожденными от обязанности возместить убыт-
ки. Поскольку банковский сектор развивался в сторону все большей 

* Баффет, кажется, регулярно высказывал это мнение. Это высказывание взято из работы 
Баффета (2008 г., с. 14). [«Опасайтесь гиков, формулы приносящих». Прим. ред.]
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ориентации на новые финансовые продукты, последствия отказа 
математических моделей, лежащих в  основе этих продуктов, стали 
еще более серьезными. И действительно, некоторые из этих изобре-
тательных новых финансовых продуктов находились в центре кризи-
са 2008 года. Поэтому утверждение о том, что физики и математики 
породили новый вид принятия на себя рисков банками, верно. И по-
следствия этого мы ощущаем на себе сегодня.

И тем не менее явления биржевого краха или спекулятивного 
пузыря не новы*. Вспомните, что самый крупный биржевой крах 
современности произошел в  1929 году, задолго до повсеместного 
распространения производных финансовых инструментов. Более 
того, за последние сорок лет, в период, когда финансовые инновации 
приобрели наибольшую важность, сектор финансовых услуг под-
держивал западную экономику на плаву. В США, например, сектор 
финансовых услуг рос в шесть раз быстрее, чем экономика в целом. 
Такой быстрый рост происходил на фоне спада или более медленно-
го роста других отраслей экономики, например производства. Таким 
образом, финансовые инновации, равно как и технологические ин-
новации, играли решающую роль в поддержании экономики США 
и других западных стран в течение последних трех десятилетий. Бо-
лее того, среди большинства экономистов бытует мнение о том, что 
обширный, хорошо развитый финансовый сектор обычно стимули-
рует рост других отраслей экономики, по крайней мере, до какого-то 
момента. Но также имеются свидетельства того, что, если финансо-
вый сектор слишком разрастается (что, возможно, и произошло), он 
может негативно сказаться на развитии других отраслей, в основном 
потому, что финансовый сектор в конце концов начинает слишком 
сильно их контролировать. Это может быть правдой и поводом для 
реализации финансовых реформ. Но следует быть очень осторож-
ным, чтобы вместе с водой не выплеснуть и дитя: экономический рост 
хорош для всех. А беспокойство насчет того, что финансовый сектор 
в США или Европе слишком разросся, вряд ли умаляет значение де-
ривативов и, разумеется, концепций Блэка и Шоулза для роста эко-
номики в первую очередь. Если финансовая практика остановилась  

* Действительно, финансовые кризисы преследуют нас с тех пор, как у нас появилась эко-
номика. Для того чтобы больше узнать об истории финансовых бедствий, см. работы Рей-
нхарт и Рогоффа (2009 г.), а также Киндлбергера и Алибера (2005 г.). 
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бы в развитии в 1975 году, мировая экономика была бы менее разви-
та, чем сегодня.

Таким образом, финансовые инновации имеют много различных 
аспектов. Несмотря на то что некоторые виды деривативов ускорили 
рост экономики, многие люди критиковали их повсеместное исполь-
зование с учетом их сложности и трудностей в их понимании. Мож-
но предположить, что, по крайней мере, определенная часть произ-
водных финансовых инструментов была преднамеренно создана так, 
чтобы запутать или даже обмануть неискушенных инвесторов. На-
пример, такие критические замечания высказывались в  отношении 
некоторых деривативов на базе потребительских кредитов, таких как 
обеспеченные долговые обязательства (ОДО), которые сыграли реша-
ющую роль в дефолте 2008 года. Такого рода продукты создавались 
путем компоновки ипотечных кредитов и  других займов в  произ-
водные бумаги, которые, как предполагалось, будут иметь тщательно 
спланированные риски и доходность. Отчасти столь серьезная крити-
ка в адрес конкретно этих инструментов обусловлена тем, что многие 
инвесторы, в том числе некоторые крупные инвестиционные банки, 
были застигнуты врасплох, когда бумаги начали стремительно падать, 
то есть когда они превратились в  «токсичные активы», отравившие 
банки США и Европы. Имело место слишком глубокое недопонима-
ние реальных рисков, связанных с этими продуктами. Это происхо-
дило в  основном из-за того, что индивидуальные инвесторы были 
слишком плохо подготовлены, чтобы самостоятельно оценить риски, 
а  кредитно-рейтинговые агентства, такие как Moody’s и  Standard & 
Poor’s, присваивали этим ценным бумагам индексы, свидетельство-
вавшие о более высокой их надежности, чем на самом деле. Что еще 
хуже, Комиссия по ценным бумагам и  биржам обвинила Goldman 
Sachs в том, что она допустила формирование внешним хедж-фондом 
Paulson & Co*. ОДО, которые могли принести убыток с большей веро-
ятностью, чем предполагал присвоенный ОДО рейтинг. Это привело 
к тому, что Paulson сделал ставку на столь рискованные ОДО.

Безусловно, данный эпизод выявил серьезную опасность, прису-
щую некоторым методам работы с использованием деривативов. Но 

* Для получения дополнительной информации об обвинениях Комиссии по ценным бума-
гам и биржам и о компромиссном решении, достигнутом с Goldman Sachs, см. материалы 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США (2010a, b). 
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в  реальности эта проблема имеет мало общего с  деривативами как 
таковыми. Если бы банк действительно создал финансовые продук-
ты, которые выглядели лучше, чем они есть на самом деле, только 
для того, чтобы его крупнейшие вкладчики делали на них ставку (как 
заявляли некоторые регулирующие и иные органы), это было бы не-
этично. Но аферисты обманывали инвесторов и  без помощи ОДО. 
Мне кажется, что деривативы, даже ОДО, должны восприниматься 
в первую очередь как некие инструменты, аналогично моделям, ис-
пользованным для их создания. Фьючерсы на сельскохозяйственные 
культуры, например, играют значительную роль в финансировании 
фермерами работ в ходе посевного сезона и еще тысячелетия будут 
помогать контролировать риски. В недавнем прошлом валютные 
фьючерсы значительно снижали риски международной торговли, 
поз воляя расти мировой экономике. Любой инструмент можно ис-
пользовать более чем для одной цели. Молотком можно забить гвоздь 
или разбить стекло автомобиля. В руках полиции огнестрельное ору-
жие может быть важным инструментом для поддержания безопасно-
сти и порядка в обществе (по крайней мере, так можно утверждать), 
но в других обстоятельствах оружие может быть опасным. Проблема 
понимания того, как надлежащим образом регулировать и контро-
лировать деривативы, является важной составляющей последова-
тельной политики. Но по своей сути она не отличается от других 
проблем законодательного регулирования.

Но тревога не исчезает, даже если вы согласитесь с тем, что произ-
водные бумаги и связанные с ними модели являются инструментами, 
которые можно использовать благоразумно, а можно и безрассудно. 
Естественно, существуют некие инструменты — скажем, водородная 
бомба, если о ней можно так сказать, — которые являются настолько 
опасными, что мир был бы гораздо лучше, если бы их не существо-
вало в принципе. Возможно, деривативы являются, говоря словами 
Баффета, «финансовым оружием массового поражения», инструмен-
тами, которые могут быть использованы (корректно или некоррект-
но) столь разрушительным образом, что никакой экономический 
рост не позволит уравновесить риски*. Вы можете даже считать, 
что кризис 2008 года является доказательством огромной опасности  

* Эта цитата взята из работы Баффета (2002 г., с. 15). 
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математического моделирования в финансах. Я думаю, это неверно. 
Чтобы пояснить почему, давайте внимательно проанализируем собы-
тия 2007–2008 годов.

В фильме «Эта прекрасная жизнь» главный герой Джордж Бейли 
управляет сберегательно-ссудным банком. Это обычный вид банка: 
клиенты кладут деньги на счет в обмен на обеспечение безопасно-
сти сбережений и проценты по вкладу. Банк пускает деньги в оборот 
и выдает их в виде займов, обычно в качестве ипотечных кредитов 
или ссуд коммерческим предприятиям. Система отлично работает 
до тех пор, пока банк имеет вкладчиков и они готовы хранить в нем 
свои деньги. В день свадьбы, когда Джордж Бейли и  его молодая 
жена проезжают мимо его банка, он видит толпу людей, стремящих-
ся пройти внутрь. Прошел слух о том, что в банке проблемы, и жи-
тели Бедфорд Фоллс (родного города Бейли) хотят снять свои деньги 
со счетов.

Бейли выпрыгивает из машины, понимая, что происходит па-
ническое изъятие вкладов из банка. Он объясняет толпе, что денег 
в  здании нет. Они вложены в  дома жителей города, в  их магазины 
и  предприятия. Система рухнет, если все попытаются снять свои 
деньги одновременно, поскольку банк не держит столько наличных, 
чтобы произвести выплаты всем вкладчикам. В момент трагического 
(но характерного для него) самопожертвования Бейли понимает, что 
у него есть крупная сумма наличными — деньги на свадебное путе-
шествие. Он предлагает людям выплатить им деньги, если они не бу-
дут просить слишком много. У него хватает денег, и в конце рабочего 
дня банк закрывает свои двери, имея всего один доллар в кассе, но не 
выйдя из бизнеса. Они пережили массовое изъятие вкладов, но ценой 
отказа Бейли от своей мечты объехать весь мир.

Массовые изъятия вкладов были рядовым явлением во время Де-
прессии и еще более распространенным в XIX веке. Они были свя-
заны с финансовой паникой, с периодами, когда экономика казалась 
особенно ненадежной и никто не был уверен в выживании банков. 
Небольшая новость о том, что какой-либо банк находится под угро-
зой, практически гарантировала его крах. На сегодняшний день па-
ническое изъятие вкладов из банков США осталось в прошлом, так 
как в 1934 году Правительство США учредило Федеральную корпо-
рацию по страхованию вкладов (ФКСВ), которая страхует вклады на-
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селения во всех банках*. Сегодня нет причин изымать банковский 
вклад, даже если вам кажется, что дела в банке идут не слишком хо-
рошо: в любом случае ваши деньги застрахованы федеральным пра-
вительством.

Во введении я описывал «квантовый кризис», одну августовскую 
неделю 2007 года, когда все крупные квантовые фонды развалились 
без какой-либо на то очевидной причины. Это было первым преду-
преждением о надвигающейся катастрофе на мировых финансовых 
рынках. Но что вызвало квантовый кризис?** Квантовые фонды ока-
зались первой жертвой масштабной банковской паники, которая за-
родилась тем летом и продолжалась более пятнадцати месяцев. Па-
ника не затронула банковское обслуживание физических лиц, так 
как их вклады были защищены ФКСВ. Паника коснулась лишь те-
невой банковской системы, которая развивалась в США в последние 
три десятилетия. Теневая банковская система работает, в принципе, 
как обычная, но имеет более широкий масштаб и не подпадает под 
надзор или регулирование. Она основывается на операциях займа 
между банками и крупными корпорациями (включая другие банки).

Когда у  компании есть денежные резервы  — скажем, несколько 
сотен миллионов долларов, — ей необходимо место, где их хранить, 
так же как любому из нас необходимо где-то хранить наши деньги. 
Другими словами, если деньги не приносят проценты, это равно-
сильно их обесценению. Что делает компания в этой ситуации? Она 
размещает свои денежные резервы в другой компании. В принципе,  
это является краткосрочным займом, предоставляемым одним бан-
ком или компанией другим. В обмен на это вкладчик требует неко-
торых гарантий. Стандартным обеспечением, например, являются 
государственные облигации, обычно безрисковые и с низкой доход-
ностью. Но количество государственных облигаций в  мире огра-
ничено, а количество людей (и других государств), приобретающих 
их в  качестве долгосрочных инвестиций, велико. Таким образом,  

* Чтобы больше узнать об истории ФКСВ, а также о других изменениях в финансовом зако-
нодательстве США, см. работу Маркхэма (2002 г.). 

** Существует много точек зрения на то, что вызвало финансовый кризис, в том числе кван-
товый кризис. Например, см. работы Шиллера (2008 г.), Кругмана (2008 г.), Занди (2008 г.), 
МакЛин и Носера (2010 г.) или материалы Комиссии по расследованию причин финансо-
вого кризиса (2011 г.). Представленный здесь анализ во многом сделан благодаря работе 
Гортона (2010 г.). 
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поскольку количество компаний, которым необходимо где-то хра-
нить свои денежные резервы, возросло, банкам было необходимо 
предложить новые активы, которые могли бы быть использованы 
в качестве обеспечения.

Корпоративные облигации, которые аналогичны государствен-
ным облигациям, но выпускаются корпорациями, не очень подхо-
дят для этого, так как их стоимость обычно связана с курсом акций 
корпорации на бирже. Никому не нужно обеспечение, которое может 
оказаться высоковолатильным, или, хуже того, обеспечение, на цене 
которого можно «сыграть», следя за изменением биржевого курса ак-
ций. Поэтому компаниям — участницам теневого банковского секто-
ра были необходимы активы, которые работали бы как облигации, но 
их цена не зависела бы от факторов, информацию о которых легко по-
лучить. Решение, случайно найденное ими, было связано с задолжен-
ностями по кредитованию физических лиц — ипотечными займами, 
кредитами на обучение, задолженностями по кредитным картам.  
На сегодняшний день задолженность по кредитованию физических 
лиц как таковая не является хорошим вариантом, поскольку по кре-
дитной истории конкретного физического лица имеется возможность 
предсказать риски его банкротства. Поэтому вместо использования 
прав требования по кредитам напрямую в качестве обеспечения бан-
ки брали розничные кредиты и секьюритизировали их. Этот процесс 
состоит в объединении большого количества кредитов в единый пул, 
последующем разделении пула на отдельные части и продаже их в ка-
честве облигаций. Эти новые активы, среди которых были и  ОДО, 
были созданы для того, чтобы работать как государственные облига-
ции (хотя и с более высоким уровнем риска). Они приносили процен-
ты, поэтому, когда компании размещали средства на депозитах друг 
у друга, их деньги не обесценивались.

Квантовый кризис был первым сигналом того, что в  теневой 
банковской системе не все в  порядке. Вся система была построена  
на предположении о том, что рынок жилья в США не упадет. Когда 
в  начале 2006 года он все же начал падать, система стала рушиться. 
А когда в 2007 году падение ускорилось, возникла паника. Происхо-
дили банкротства в основном среди владельцев домов, которые и так 
воспринимались как высокий риск, а также среди бенефициаров по 
так называемой субстандартной ипотеке. Неожиданно большое коли-



277
Эпилог. Даешь физику, математику и деньги!

чество банкротств, в свою очередь, привело к быстрому падению цены 
на бумаги, в основе которых лежали субстандартные ипотечные кре-
диты. Никто не был уверен в том, что получит обещанный процент. 
Квантовый кризис разразился, когда от небольшой группы хедж-фон-
дов потребовали внесения дополнительного обеспечения по займам, 
которые они использовали для финансирования своих инвестиций, 
что, в свою очередь, означало, что они должны быстро продать акти-
вы, чтобы получить деньги. Большинство квантовых фондов исполь-
зовали сходные методы работы, поэтому часто их портфели были 
очень похожи друг на друга. Поэтому, когда один фонд начал прода-
вать активы, активы всех остальных фондов, в том числе те, которые, 
как предполагалось, будут служить им страховкой, пошли вниз. Такое 
быстрое и  неожиданное падение заставило остальные фонды также 
начать продажу активов. Образовался замкнутый круг, в результате 
чего все потеряли большое количество денег. (Это прекрасный пример 
того, как «стадный эффект» Сорнетта приводит к дефолтам.)

Квантовый кризис и  его отзвуки в  конце 2007 года были всего 
лишь началом. Следующей жертвой в марте 2008 стал восьмидесяти-
пятилетний инвестиционный банк Bear Stearns. Bear Stearns являл-
ся крупнейшим игроком теневой банковской системы, поставляв-
шим большое количество секьюритизированных займов в  качестве 
обеспечения. Когда количество неплатежей по базовым ипотечным 
кредитам выросло еще больше, вкладчики начали нервничать.  
В середине месяца несколько крупнейших клиентов Bear Stearns од-
новременно потребовали возврата денег. Первой за возвратом пяти 
миллиардов долларов обратилась компания Джеймса Саймонса 
Renaissance*. Следующие пяти миллиардов долларов были сняты со 
счетов другим хедж-фондом, D.  E.  Shaw. Скоро возникла классиче-
ская ситуация массового изъятия денег из банка, когда все клиенты 
одновременно обратились с требованием вернуть им деньги. Чтобы 
не истечь кровью, Bear Stearns был вынужден при поддержке государ-
ства согласиться на переход под контроль другого инвестиционного 
банка — J. P. Morgan.

Кризис только начинал набирать обороты. Кульминации он достиг 
летом, когда Lehman Brothers, еще один знаменитый инвестиционный 

* Эта часть истории взята из работы Паттерсона (2010 г.). 
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банк с многолетней историей, потерпел крах. В этот раз правительст-
во не вмешалось, чтобы согласовать мероприятия по его спасению, 
что только усилило панику. Всего лишь через несколько дней, в сен-
тябре, еще один боровшийся за выживание банк, Merrill Lynch, был 
поглощен Bank of America. Страховая компания AIG была на грани 
катастрофы. Банки не желали выдавать займы, особенно другим бан-
кам, чья судьба была далеко не однозначна. Вся теневая банковская 
система была заморожена, и под этой тяжестью финансовый рынок 
рухнул. К октябрю капитализация рынка акций в США упала на 40%.

Безусловно, некорректное использование математических моделей 
также сыграло свою роль в кризисе. Процедура секьюритизации, бла-
годаря которой субстандартные ипотечные кредиты превращались 
в новые продукты, которые вели себя как облигации, основывалась 
на модели, разработанной статистиком Дэвидом К. Ли*. Модель Ли 
имеет фундаментальный недостаток: она построена на допущении, 
что дефолт по одному ипотечному кредиту не изменит рисков дефол-
та по другим ипотечным кредитам. До тех пор пока количество не-
платежей было невелико, это было прекрасное допущение. Несколько 
отдельных случаев неплатежей не оказывают серьезного влияния на 
рынок жилья. Но как только количество неплатежей в 2006 году вы-
росло, модель перестала иметь смысл. Когда множество людей объ-
явили о своем дефолте по ипотечным кредитам, цены на недвижи-
мость в  тех районах, где количество неплатежей серьезно выросло, 
упали. Это привело к  новым дефолтам. Более того, увеличение ко-
личества дефолтов по кредитам выявило некоторые более глубокие 
проблемы в экономике.

Но возложить всю вину за кризис 2007–2008 годов на модель Ли 
или даже на секьюритизированные кредиты физических лиц было бы 
ошибочно. Кризис лишь отчасти был обусловлен несостоятельностью 
математической модели. В большей степени его причиной явилась 
неспособность некоторых чрезвычайно искушенных финансовых 
организаций думать как физики. Модель прекрасно работала в опре-
деленных обстоятельствах. Но, как и любая другая математическая 
модель, она не могла оставаться состоятельной при изменении допу-
щений, лежавших в основе модели. Мне кажется, что люди, обладав-

*  Модель представлена в работе Ли (2000 г.). См. также работу Салмона (2009 г.). 
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шие полномочиями принимать решения в сфере управления риска-
ми, не продумали, в какой ситуации модель Ли может их под вести. 
Все занимались зарабатыванием денег, отбросив осторожность. Но 
и  такое объяснение было бы слишком простым. Кризис в  равной 
степени был вызван несостоятельностью государственной политики 
и регулирования, поскольку рухнувшая теневая банковская система 
работала практически бесконтрольно. Либо регуляторные органы не 
знали, что происходит, и не осознавали риски, либо они считали, что 
эта отрасль может быть саморегулируемой. Кризис был обусловлен 
провалами на всех фронтах.

Стоит еще раз подчеркнуть, что аналогично компании O’Connor, 
которая пережила крах 1987 года, поскольку была немного более 
искушена в  использовании моделей, чем все остальные, компа-
ния Renaissance Technologies Джима Саймонса в  2008 году прине-
сла 80% дохода именно потому, что была умнее своих конкурентов.  
Но в чем состоит разница между Renaissance и другими хедж-фонда-
ми? Renaissance нашла способ сделать то, что, как считал мой науч-
ный руководитель, невозможно: она принесла науку на Уолл-стрит. 
При этом она не озвучивала свои идеи публично. Renaissance — на-
много более замкнутая компания, чем другие. Но ее сотрудники не 
забыли, что значит мыслить как физики, как ставить под сомнение 
сделанные допущения и  постоянно искать бреши в  своих моделях. 
Основное преимущество компании — качество ее кадрового состава. 
Ее сотрудники, судя по всему, просто более толковые, чем большин-
ство других квантов. Но не меньшую важность имеет и  структура 
компании: в ней на свободном графике работает специальная группа 
исследователей, которые сорок часов в неделю посвящают разработ-
ке своих собственных идей. Именно верность своим корням больше, 
чем что-либо иное, позволила компании процветать там, где не смог-
ли другие. Renaissance показывает, что искушенность в  математике 
является лекарством, а не болезнью.

Заканчивая свою книгу в начале 2012 года, я вижу, что экономика 
еще не оправилась от кризиса 2008 года. Скорее наоборот: кажется, 
она готова к новому падению. И никто не ожидает скорого улучше-
ния. В соответствии с прогнозами, опубликованными правительст-
вом Обамы, безработица к концу 2012 года составит около 8% при вя-
лом росте ВВП. Обе политические партии США просто повторяют все 
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те же опробованные и не сработавшие политические предложения, 
которые звучат уже на протяжении целого поколения. И так проис-
ходит не только в Соединенных Штатах. Большинство стран южной 
Европы находятся на грани дефолта по государственным долгам. Не-
смотря на отчаянные попытки Германии, трудно верить в  будущее 
евро. Даже Китай и Индия демонстрируют признаки замедления ро-
ста. Перспективы мировой экономики туманны. И самое удивитель-
ное: кажется, ни у кого нет идеи, как исправить эту ситуацию*.

Существует древнее латинское выражение, которое мне кажется 
подходящим: «Extremis malis extrema remedia». На крайнее зло  — 
крайние средства. Сегодня прежде всего нам необходим источник 
новых экономических идей. Вот почему настало время вернуться 
к предложению Вайнштейна о новой крупномасштабной инициати-
ве в  области междисциплинарных исследований. Мы уже мобили-
зовывали лучшие силы европейского и американского научного со-
общества, и это навсегда изменило наш мир. Имея успешный опыт 
использования идей из физики в сфере финансов, описанный мною 
в  этой книге, и  перспективные направления, указанные в  работах 
Вайнштейна и Мелани, мы должны сделать это снова. Но на этот раз 
нашей целью будет не создание нового оружия, а  разработка ряда 
новых инструментов для надлежащего функционирования мировой 
экономики.

Задумайтесь о том, что в последние десятилетия, особенно в пери-
од кризиса 2007–2008 годов, Правительство США, в том числе круп-
нейшие регуляторные органы, отставало на шаг даже от самых не-
искушенных банков и инвестиционных компаний. На три шага оно 
отстает от реальных новаторов. Когда в преддверии кризиса банки не 
учли рисков, связанных с секьюритизированными займами, никто не 
указал на то, что теневая банковская система была построена на фун-
даменте из песка. Только после того, как разразился кризис, Конгрес-
сом были приняты новые нормативные акты, регулирующие деятель-
ность банков. И даже эти новые акты предусматривали всего лишь 
внесение изменений в  рудиментарную политику, направленных на 
защиту от вчерашних рисков.

* Для того чтобы получить представление о серьезных финансовых и экономических про-
блемах, остающихся незамеченными в  глубине мировой экономики, см. работу Райана 
(2010 г.). 
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Эпилог. Даешь физику, математику и деньги!

Эта ситуация должна быть в корне изменена. Мы с радостью тра-
тим огромные средства на разведывательную деятельность и борьбу 
с терроризмом. Но биржевой крах 2008 года нанес экономике ущерб, 
по меньшей мере, сравнимый с трагедией 11 сентября. На предотвра-
щение экономических бедствий мы должны направлять такие же ре-
сурсы, как на защиту от других рисков. Такие организации, как Феде-
ральная резервная система и Комиссия по ценным бумагам и биржам, 
и даже Всемирный банк, должны быть самыми искушенными игро-
ками в этой сфере. А если их специалисты не могут выполнить эту 
задачу, нам необходима новая исследовательская организация, чья 
деятельность будет посвящена междисциплинарным экономическим 
исследованиям, которые помогут направить их усилия в нужное ру-
сло. Люди, возглавляющие мировую экономику, должны быть такими 
же отличными специалистами, как сотрудники Renaissance. В идеале 
они должны быть даже лучше них.
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я часто вспоминаю, кто внес существенный вклад в  мою работу,  
делился со мной своими идеями и поддерживал меня:

Илья Бомаш, Бьянка Боскер, Петер Берн, Эрик Куриэль, Дэвид Да-
ниэль, Ник Филлион, Сэм Флетчер, Дэвид Гранд, Ханс Халворсон, 
Юстин Харви, Иан Джексон, Лесли Джеймсон, Кент Джонсон, Мэри 
Кейт Джонсон, Тор Кревер, Гарретт Лиси, Инна Ливиц, Сара Келлер 
Лавдей, Пен Мэдди, Джон Манчак, Джордж Массер, Эоган О’Доннелл, 
А. Дж. Пэкман, Рик Ремсен, Крис Серч, Кайл Стэнфорд, Андрас Тилк-
сик, Джованни Валенте, Эллиотт Вагнер, Кен Уотерс, Томас Уэзеролл, 
Мэтт Вайнсток, Скотт Уэллс и Эми Вист. Я благодарен всем им. Этой 
книгой я особенно обязан Джону Конхини, чьи размышления на тему 
истории производных финансовых инструментов послужили опорой 
для ее создания.

Я также благодарен людям, которые дали интервью для книги, 
а также помогли мне познакомиться с ее героями и членами их семей. 
Спасибо вам, Дойн Фармер, Салли Маккленаган, Джо Мерфи, Хол-
ли Осборн, Питер Осборн, Дидье Сорнетт, Ли Смолин, Клэй Струв, 
Эд Торп и  Эрик Вайнштейн. Пиа Мелани, Холли Осборн, Мелита 
Осборн, Питер Осборн, Дидье Сорнетт, Эд Торп и Эрик Вайнштейн 
заслуживают особой благодарности за прочтение первой редакции 
глав, в создании которых они участвовали, и замечания, которые по-
могли избежать ошибок в моей работе.

Некоторые мои друзья и  коллеги помимо того, что делились  
со мною ценной информацией, читали и  комментировали ранние 
наброски книги. И всякий раз их мысли помогали мне существенно 



улучшить мою работу. Спасибо вам, Джефф Барретт, Крис Клир-
филд, Беннетт Холман, Джон Хорган, Клэй Камински, Дэвид Мала-
мент, Мэтт Нгуен и Эрин Пирсон.

Эта книга никогда не была бы написана без помощи и поддержки 
моего агента, Зои Паньямента. Она постоянно давала мне ценные со-
веты с момента появления у меня смутной идеи до создания чисто-
вой рукописи. Мне повезло, что я ее нашел, и не в последнюю очередь 
потому, что она помогла мне продать эту книгу самому блестящему 
(и терпеливому) редактору, которого только можно было себе пред-
ставить: Аманде Кук. Она заслуживает благодарности за все хорошее, 
что есть в моей работе. В течение всего творческого процесса она была 
как святая, благодаря чему написание этой книги превратилось для 
меня в настоящее удовольствие. Я также хотел бы сказать спасибо из-
дателю этой книги, Брюсу Николсу, за его поддержку, а также за то, 
что он встал у руля, когда Аманда ушла из Houghton Mifflin Harcourt. 
Также я хочу поблагодарить тебя, Эшли Гиллиам, за твою помощь.

Моя семья также поддерживала меня в течение всего этого време-
ни, и я им за это очень благодарен. Спасибо моей сестре Кейти и се-
страм моей жены Таре, Лорен и  Кэролин за множество приятных 
развлечений. (Кэролин, мне, правда, очень жаль, что так получилось 
с поездкой в Джошуа Три.) Спасибо моему тестю Дэннису О’Коннору 
за долгие беседы и  прекрасные идеи, а  также моей теще Сильвии 
О’Коннор за сопереживание моим трудностям в написании этой кни-
ги. За многое хочу сказать спасибо Мо. И в особенности за то, чему он 
меня учил (и за то, что терпел меня) во время урагана «Айрин», что-
бы я смог закончить эпилог без боязни, что отключат электричество. 
Спасибо моим родителям Джиму и  Морин Уэзеролл за то, что они 
сделали все это возможным. Мама, ты помнишь тот июльский день 
2010 года, когда ты сидела на нашем диване в Ирвине, излучая бес-
конечный оптимизм? Если бы не тот день, я бы, безусловно, сдался. 
Папа, а ты помнишь сентябрьский вечер 2011 года за ужином в Са-
порито, когда ты закончил читать первый вариант книги? Я никогда  
не был счастливее, чем в тот вечер.

Наконец, я хотел бы выразить свою самую большую благодарность 
моей жене Кайлин. Она прочла каждое слово каждого варианта этой 
книги с первого предложения и до конца библиографии. И это естест-
венно, потому что каждое слово было написано для нее.
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